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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) началь-

ного общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию.

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утвер-

ждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основнойобщеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые ре-

зультаты и условия ее реализации.

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА со-

ставляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013

N 203-ФЗ);

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования для обучающихся с ОВЗ;

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации

и другие нормативно-правовые акты в области образования;

 Устав образовательной организации.
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1:

- обязательной части,

- части, формируемой участниками образовательных отношений.

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образова-

ния для обучающихся с НОДА.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать диффе-

ренцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых об-

разовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС вари-

анты 6.2, 6.3, 6.4).

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены:

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения

АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к

развитию обучающихся).

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образова-

тельных программ начального общего образования.

3. Содержание образования:

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процес-

са (Примерный календарный учебный график).

- Рабочие программы учебных предметов.

- Программа духовно-нравственного развития.

- Программы коррекционных курсов.

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с

НОДА на ступени начального общего образования.

1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).



6

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни.

- Программа внеурочной деятельности.

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения

адаптированной основной образовательной программы начального общего образова-

ния.

5. Условия реализации ООП:

- кадровые условия,

- финансово-экономические условия,

- материально-технические условия.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА пред-

полагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые прояв-

ляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это преду-

сматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особен-

ностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с диффе-

ренцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к:

- структуре образовательной программы;

- условиям реализации образовательной программы;

- результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реали-

зовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обуче-
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ния и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятель-

ности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого харак-

тера;

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной де-

ятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых

образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению

нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучаю-

щихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следу-

ющей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успеш-

ности.

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие

принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования2 (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на территории

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,

2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки

обучающихся и воспитанников и др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей

обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего раз-

вития» с учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориен-

тировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность

образования обучающихся с НОДА;

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «обра-

зовательной области»;

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуни-

кативной деятельности и нормативным поведением;

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире, в действительной жизни;

- принцип сотрудничества с семьей.
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2. ПРИМЕРНАЯАДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ
СНАРУШЕНИЯМИОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГОАППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2)

2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации АООП НОО

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры,

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, со-

циально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-

турнымиценностями.

Принципы и подходы к формированию АООП НОО

Представлены в разделе 1. Общие положения.

Общая характеристика АООП НОО

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе началь-

ного общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование,

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки.

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируют-

ся с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей раз-

вития детей данной категории, которые определяются Стандартом.

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) состав-

ляет 5 лет.

Указанные сроки обучения увеличены на один год в том числе ,за счёт введения

подготовительного класса.3

3Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)



10

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей,

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах4. Вариант 6.2.

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах,

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность5.

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной обще-

образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций6.

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществ-

ляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его ком-

плексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования для обучающихся с НОДА содержит:

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования;

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-

зования;

 учебный план;

 программы отдельных учебных предметов;

 программу духовно-нравственного развития;

 программы коррекционных курсов;

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся

с НОДА на уровне начального общего образования;

4 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
5 Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
6 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни;

 программу внеурочной деятельности;

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования в соответствии с требованиями стан-

дарта.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопе-

дических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, име-

ющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной де-

ятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благопри-

ятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют по-

мощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто до-

гоняют сверстников в умственном развитии.

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также специ-

фикой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные

всем обучающимся с НОДА:

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивиду-

альной работы;

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не при-

сутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
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 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обуче-

ния (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обес-

печивающих реализацию «обходных путей» обучения;

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение си-

стемы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью;

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной

коммуникации;

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать
речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды;

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за преде-

лы образовательного учреждения.

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающих-

ся реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования гра-

фо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособле-

ния от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающие-

ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разра-

ботке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при само-

стоятельной работе.
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной

программыначального общего образования
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на

момент завершения начального общего образования.

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает дости-

жение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и

предметных.

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования включают индивидуально-личностные

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более слож-

ную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, соци-

альные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской иден-

тичности.

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать:

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничени-

ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни;

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с ис-

пользованием информационных технологий;

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие

социально значимых мотивов учебной деятельности;
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным

и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования включают освоенные обучающими-

ся универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу

умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизнен-

ные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образова-

ния, которые отражают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учеб-

ных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного харак-

тера и с элементами творчества;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять

наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование элементарных знаково-символических средств представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения

учебных и практических задач;

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач;
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8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особен-

ностями обучающихся;

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уме-

ние вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета;

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах;

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практиче-

ской деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям

на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; го-

товность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
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15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами.

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной

области, готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной дисци-

плины).

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образованиядолжна:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных

учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной обще-

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оцен-

ку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образо-

вания;

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающих-

ся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организа-

ции;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и

развития жизненной компетенции.
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В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

2.2. Содержательныйраздел

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НО-

ДА на ступени начального общего образования должна содержать:

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне

начального общего образования;

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся;

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий;

описание преемственности программы формирования универсальных учебных

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения

обучения в начальной школе.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей);

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразова-

ния модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и воз-

можностей каждого обучающегося с НОДА.

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом
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развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных осо-

бенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования после-

довательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; ис-

пользование знаково-символических средств моделирования математической ситуации;

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каж-

дого обучающегося с НОДА.

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка

к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов,

инициативным поведением и активным взаимодействием.

Труд (технология). Становится опорным предметом для формирования системы

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование,

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения резуль-

тата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможно-

стей каждого обучающегося с НОДА.

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно раз-

рабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей раз-

ных групп обучающихся с НОДА.

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов

коррекционно-развивающей области

Основное содержание учебных предметов

1. Русский язык

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалоги-
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ческойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интер-

претация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержа-

ния, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рас-

сказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных

твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягко-

сти предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве

листа в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических

норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка

написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных

слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и

кличках животных.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии

с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их

применение:

раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши);
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прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Формирование грамматического строя речи

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями

языка

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установ-

ление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений сло-

восочетаний.

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что го-

ворится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группи-

ровка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосоче-

таниях с числительными один, одна, одно.Различение единственного и множественного

числа.

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что бу-

дет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошед-

шее время», «будущее время».

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обознача-

ющих предмет, признак предмета, действие предмета.

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обо-

значая терминами «мужской род», «средний род», «женский род».

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в

сочетаниях.

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие;

предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения;

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; кос-

венный объект; отсутствие или отрицание.
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Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с при-

ставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-).

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные

с суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное».

II. Сведения по грамматике и правописанию

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка.

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие

согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на

конце слов.

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма

без пропусков, замены, искажений, перестановок.

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Право-

писание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных

в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и без-

ударных слогов.

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в

слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду).

Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописа-

ние глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости

согласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные.

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раз-

дельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака

переноса, абзаца.
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом

словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например,

фамилии, имена).

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство).

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных,

названиях городов, деревень, рек.

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово

по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме

приставок на з- и с-, пре- и при-).

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева.

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной).

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых

ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых со-

гласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографиче-

ским словарем.

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-,

над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от пред-

лога. Разделительный мягкий знак (ь).

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.

Умение находить суффикс в простых по составу словах.

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов

(в, из, к, на, от, по, с, у).

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилага-

тельное, местоимение, глагол, предлог.

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской,

женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после
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шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у существи-

тельных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш).

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение);

1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний су-

ществительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -

мя. -ий, -ин, -ин).

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий,

-ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Право-

писание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой

на шипящие и ц).

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного чис-

ла. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление место-

имений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее.

Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных

личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-

ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаго-

лами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться.

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что?

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? ка-

кое? какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что де-

лает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам.

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близ-

кие и противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные,

глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться

в речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
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толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и

переносном значении слова.

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамма-

тическими формами и распространить предложение.

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить го-

лосом важные по смыслу слова в предложении.

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены

предложения (без разделения на виды).

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без

союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предло-

жения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные пред-

ложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение соста-

вить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и

сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предло-

жений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного

знаков. Составление предложений (устно). Запись простых предложений, предваритель-

но проанализированных в классе.

2.Развитие речи

Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, приказания.

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные

отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и про-

фессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, при-

надлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим

корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: дей-

ствия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др.

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравствен-
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ные понятия, с переносным значением, образные выражения.

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопреде-

ленные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение гово-

рящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие

высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и части-

цы).

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных пред-

ложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организу-

ющих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложе-

ний с придаточными причинами, цели, времени, места.

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно

и письменно.

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематическо-

го словаря.

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, уче-

бе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предло-

жений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме во-

просов, повествовательных предложений.

Введение в рассказы элементов описания.

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и кол-

лективно составленному плану.

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг,

потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.».

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера

человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя).

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
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чи).
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой ре-
Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздрав-

ления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используе-

мые при знакомстве.

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Оза-

главливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близ-

кие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экс-

курсий н т. п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте ос-

новной мысли, не сформулированной прямо.

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения

причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание).

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов

по предложенным планам.

3. Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности

Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осо-

знать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыва-

ния и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
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художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-

мации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информа-

ции в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,её спра-

вочноиллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и

отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Са-

мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
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последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, харак-

теризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персона-

жа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через

поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный

и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавлива-

ние каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз-

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков

героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятель-

ности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главно-
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го в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного

общения.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особен-

ностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России)

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступ-

ках

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета-

фор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор
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(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение

автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных видов

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуж-

дение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей

стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе-

ние основного смысла.

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на

основе личного опыта.

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыха-

тельные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвиж-

ность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном

ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять

их.

Речевое дыхание
Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз,
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выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графиче-

скому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при

помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного

наизусть, в самостоятельной речи.

Голос

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты соб-

ственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (со-

пряжено и отраженно).

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в

вопросах и ответах главного слова).

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Со-

блюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки).

Звуки и их сочетания

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их соче-

таний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в началь-

ной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных пе-

ред гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна,

съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-

т, ц-с, ч-ш, ц-ч.

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт,

пюре) и т.д.

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их

усвоения.

Работа по коррекции усвоенных звуков.
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Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы,

и-у

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;

- слитных и смычных: ц—т, ч—т;

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;

- аффрикат: ц-ч;

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.

Слово

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюде-

нием звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением со-

гласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов

по ритмическому контуру.

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звуково-

го состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произноше-

ние слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами).

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-,

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога.

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухи-

ми согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова

что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво,

чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют,

со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний

(по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); про-

изношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под сту-
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лом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме

ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с суще-

ствительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г

перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать);

окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за

ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следу-

ющих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно,

позно).

Фраза

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и во-

просительной интонации (сопряжено и отражённо).

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопроси-

тельной интонации при чтении текста.

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и само-

стоятельно).

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художествен-

ной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.

5. Математика

Числа и величины

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и

упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-

ная).
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Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компо-

нента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис-

пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группи-

ровка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на

число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных

чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,

таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже,

слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометриче-

ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окру-

жающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, ци-

линдр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
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длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника.

Работа с информацией

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность

утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу.

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели

(схема, таблица, цепочка).

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество)

Человек и природа

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,

гроза.

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с

веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты.

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, располо-
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жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.

Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений).

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён го-

да в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края

(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе

наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
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жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения— пища и укрытие для животных; животные— распространители плодов и

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества

родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на

природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, по-

говорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного ми-

ра. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность

природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отноше-

ние к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и

культурные ценности - основа жизнеспособности общества.
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Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,

умения прислушиваться к чужому мнению.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За-

бота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Рос-

сии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Рос-

сийской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
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России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к обществен-

ному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: досто-

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору).

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область,

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенно-

сти быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение

дня памяти выдающегося земляка.

Правила безопаснойжизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера теле-

фонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),

обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека.

7.Основы религиозных культур и светской этики

Россия — наша Родина.

Культура и религия. Праздники в религиях мира.

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в

культуре, истории и современности России.

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека и общества.

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к

ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.

8. Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел-

ки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного обра-

за в соответствии с поставленными задачами.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытяги-

вание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-
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ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и кар-

тон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; му-

зыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной куль-

туре. Представления народа о мужской

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

стве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стек-

ле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в

России (с учётом местных условий).

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и

толстое, тёмное и светлое, т. д.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,

человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-
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мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.

Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.

Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живопи-

си и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая

роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства.

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное

время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,

панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духов-

ной), отражённые в искусстве образ защитника Отечества.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организа-

ции его материального окружения. Художественное конструирование и оформление по-

мещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты:

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей
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предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и

бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной ани-

мации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, вос-

ковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ-

ных материалов.

9. Труд (технология)

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративно-

го искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные

условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их про-

фессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
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деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвали-

дам), праздники и т.п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов7. Элементы графической грамоты.

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообра-

зие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения

изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений.

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копи-

рованием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, ре-

зание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, склады-

вание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

7 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы
(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве
региона, в котором проживают школьники.
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка

деталей

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему

чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Кла-

виатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью

или асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-
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ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса

компьютера, программ Word и Power Point.

10. Физическая культура

Знания о физической культуре

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физиче-

ского развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он

дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элемен-

тарных движениях учеников и содействует развитию способности организовать слож-

ные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой

деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения чело-

века.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Физические упражнения.Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,

выносливости, гибкости и равновесия.

Способы физкультурной деятельности

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ком-

плексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища,

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме

дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Из-

мерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ча-

стоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных

площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность.



48

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки.

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для раз-

вития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения

для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение учебного го-

да).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения.

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена

направления.

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка

лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастиче-

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пе-

реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Плавание.

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасно-

сти на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой

плавания способом баттерфляй».

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники

гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом

баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движе-

ний рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй.

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, разу-

чивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на

груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бас-

сейна. обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй

(гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике

поворотов при плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине
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Лёгкая атлетика.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы:

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических

средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены

в данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необхо-

димо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физическо-

го воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической про-

филактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при

различной патологии опорно-двигательного аппарата.

Содержание курсов коррекционно-развивающей области

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии);

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в образова-

тельной организации.

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечиваю-
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щих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и

освоение ими адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния;

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых обра-

зовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их успешно-

сти в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы общего об-

разования;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области се-

мьи и других институтов;

планируемые результаты коррекционной работы.

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсор-

ным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подле-

жащие исправлению, могут быть компенсированы.

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются

в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное со-

четание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал

развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных

навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллек-

туального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не

только формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать компью-

тер для выполнения письменных работ.

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмо-

циональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двига-

тельными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции.
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Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, кор-

рекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекцион-

но-педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую рабо-

ту, психологическую коррекцию.

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, вклю-

чающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием

заместителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА,

развитие произносительных способностей.Развитие лингвистической системы обучаю-

щихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гу-

манитарного цикла.

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени

начального общего образования должна быть направлена на обеспечение ихдуховно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в

совместной педагогической работе образовательного организации, семьи и других ин-

ститутов общества.

В основу этой программы должны быть положены ключевые воспитательные зада-

чи, базовые национальные ценности российского общества.

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Программа должна обеспечивать:

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и

региональную специфику.

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, пере-

чень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведе-

нияобучающихся с НОДА), формы организации работы.Целью духовно-нравственного

развития и воспитания является становление и развитие высоконравственного, творче-
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ского, компетентного гражданина России, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются:

Формирование личностной культуры: формирование способности к духовному

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях; формирование основ нравственного самосознания личности (сове-

сти); формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие трудолюбия,

способности к преодолению трудностей.

Формирование социальной культуры: формирование основ российской граждан-

ской идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепле-

ние доверия к другим людям; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентиров; формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-

ния.

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи.

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается об-

разовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразова-

тельной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обу-

чающихся с НОДА.

3.2.4. Программа формирования экологической культуры,

здоровогои безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни должна обеспечивать:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
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образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной

деятельности и общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

формирование установок на использование здорового питания;

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с

учетом их возрастных, психофизических особенностей,

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с

НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные

заболевания);

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные

направления и перечень организационных форм.Учитывая специфику школы, программа

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с

курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой психолого-

педагогического сопровождения.

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных

навыков, планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА,

лечебную помощь и профилактику.

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность рас-

стройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса абилита-
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ции в одном месте из-за проблем передвижения детей-инвалидов требует медицинского

сопровождения образовательного процесса.

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекоменда-

ции по организации учебного процесса в режиме, прикотором обеспечивается коррекция

двигательных расстройств, выбориндивидуального рабочего места исредств передвиже-

ния.

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной

адаптацией. Для этого необходимо специальное оборудование, моделирующее внутрен-

нюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей среды,

которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизнисамостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе про-

граммы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образо-

вательных потребностей разных группобучающихся с НОДА.

3.2.5. Программа коррекционной работы

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной кор-

рекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки

в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций.

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявле-

ния педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и

обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, осо-

бенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, уме-

ний, навыков, предусмотренных программой.

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются

индивидуальные особенности каждого учащегося.
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Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих за-

нятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией са-

мостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и локаль-

ными актами образовательной организации.

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают:

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по кор-

рекции и развитию когнитивных функций.

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,

затрудняющих образование и социализацию ребенка;

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологиче-

скими, педагогическими средствами;

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных

функций, не поддающихся исправлению;

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся

осваивать общеобразовательные предметы.

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздей-

ствие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической

культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направлен-

ными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации».

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с наруше-

ниями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-

развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечи-

вающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики.

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способ-

ностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) по-

казателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения
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при обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью личности

ребенка, но чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной пора-

жением центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно сочета-

ние нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейрови-

зуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). В связи с

этим возможно введение коррекционно-развивающего курса «Коррекция аналитико-

синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обу-

чения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для бо-

лее эффективного обучения.

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами

ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуаль-

ного двигательного дефекта.

3.2.6. Программа внеурочной деятельности

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (адап-

тивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, про-

екты и т.д.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятель-

ность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды сов-

местной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как

обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для про-

должения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха де-

тей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в

индивидуальную специальную образовательную программу.
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3.3. Организационный раздел

3.3.1. Учебный план

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее –

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обуча-

ющихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеуроч-

ной деятельности по классам (годам обучения).

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная

организация.

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования8, возможность обучения на государственных

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанав-

ливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,

формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное вре-

мя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования,

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образова-

ния:

8 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской Федерации,
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также другие федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального за-
кона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»)
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- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного про-

цесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,

практические занятия, экскурсии и т. д.).

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-

тов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования для обучаю-

щихся с НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» пример-

ной адаптированной основной образовательной программы начального общего образо-

вания.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или

физическом развитии;

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музы-

кальные занятия и др.).

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обу-

чающимися.

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеуроч-

ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
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организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образователь-

ные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра

занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности –

проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для

обучающихся с НОДА.Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реали-

зации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,

направляемых на реализацию основной образовательной программы.

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжитель-

ность учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составля-

ет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее

8 недель.

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подгото-

вительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению образова-

тельной организации).

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен состав-

лять:

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры;

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах –

1,5 ч., в 4-х – 2 ч.

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением

следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних

заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион-

ном режиме обучения.

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе

начального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными образо-

вательными потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 10

детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 детей.

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной кор-

рекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия.

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию

и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции разви-

тия. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ре-

бенка.

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают:

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по кор-

рекции и развитию когнитивных функций.

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двига-

тельных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность

групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут.
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Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми

участниками образова- тельного процесса. Ведущими специалистами при

этом являются врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, кото- рые

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития

ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают

рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы

образовательного процесса.

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика

контингента уча- щихся, ее содержание направлено на коррекцию

психофизического развития личности, создание компенсаторных и

социально-адаптационных способов деятельности. Коррек- ционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на

раз- витие ощущений, ориентировки в пространстве.

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся

реализуется под контролем руководителя физического воспитания,

учителями АФК. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с

общеобразовательными уроками. В расписании дополни- тельно(помимо 3

обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотре- ны

занятия, обеспечивающиеежедневную организацию динамических и/или

релаксаци- онных пауз между уроками в зависимости от структуры и

степени тяжести индивидуаль- ного двигательного дефекта за счет часов

внеурочной деятельности.

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию

индивидуально- го двигательного дефекта. Количество часов на каждого

учащегося определяется меди- цинской службой в зависимости от тяжести

двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.).
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Учебный план

АООП НОО для учащихся с НОДА (вариант 6.2)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю
Подгот. I II III IVВсего

Обязательная часть
Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19
Иностранный язык 2 2 2 6

Математика

и информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и
естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

1 1 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной
культуры народов

России

ОРКСЭ - - - - 11

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительное

искусство

1 1 1 1 1 5

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5
Физическая

культура

Адаптивная

физическая культура

3 3 3 3 3 15

Итого: 19 19 22 22 22104
Часть учебного плана, формируемая

участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе

2 2 1 1 1 7

Предельно допустимая аудиторная учебная

нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21 21 23 23 23111

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50
коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25
индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие занятия

5 5 5 5 5 25

другие направления внеурочной
деятельности

5 5 5 5 5 25

Всего к финансированию 31 31 33 33 33161
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В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптив-

ная физическая культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно предусмот-

реть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с

тяжелыми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том

числе при помощи различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК инди-

видуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель

АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двига-

тельного дефекта.

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур

и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззре-

ний. Учебный предмет является светским.

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется ро-

дителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произве-

денного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучаю-

щихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся не-

скольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких обще-

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двига-

тельных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы ча-

стично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, тру-

довыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию

навыков самообслуживания и ручной умелостив рамках внеурочной деятельности.

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» принимается образо-

вательной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с

нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития. В слу-

чае исключения данного предмета из учебного плана, освободившийся час может быть
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добавлен на изучение какого-либо предмета из обязательной части учебного плана.

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии ука-

занного предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет обучаю-

щимся возможность изучать иностранный язык факультативно или в рамках внеурочной

деятельности.

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптив-

ная физическая культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно предусмот-

реть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с

тяжелыми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том

числе при помощи различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК инди-

видуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель

АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двига-

тельного дефекта.

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур

и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззре-

ний. Учебный предмет является светским.

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На

основании произве- денного выбора формируются учебные группы вне зависимости от

количества обучаю- щихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из

обучающихся не- скольких классов или формирование учебных групп из обучающихся

нескольких обще- образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.

Рабочие программы учебных предметов

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)

освоения адаптированной основной образовательной программы начального об- щего

образования Федерального государственного образовательного стандарта началь- ного
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общего образования для обучающихся НОДА.

Рабочие программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с

НОДА.

Программа учебного предмета (курса) должна содержать:

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);

2. общую характеристику учебного предмета (курса);

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета (курса);

6. содержание учебного предмета (курса);

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся;

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процес-

са.

В данном разделе основной образовательной программы начального

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным

предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отраже-

но в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные раз-

делы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных,

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного

комплекта учебников.

Рабочая программа «Русский язык»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне
начального общего образования для обучающихся с нарушениями-опорно-двигательного
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аппарата составлена на основе требований к результатам освоения программы начального
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ФГОС НОО ОВЗ), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в
Федеральной программе воспитания.
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в
развитии обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приобретённые
знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского
языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также
будут востребованы в жизни. Русский язык как средство познания действительности
обеспечивает развитие и коррекцию интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся с НОДА, формирует умения извлекать и анализировать информацию из
различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского
языка является основой всего процесса обучения начального общего образования, успехи в
изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся с НОДА по
другим учебным предметам.
Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии
функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая,
коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное
знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей,
развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и
ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося с НОДА. Русский
язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации,
культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное
владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют
возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в
различных жизненно важных для человека областях.
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных
социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции
личности. Личностные достижения обучающегося с НОДА непосредственно связаны с
осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и
мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие
устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование
ответственности за сохранение чистоты русского языка.
Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» используется для
решения следующих коррекционных задач: развитие всех видов речи (внутренней и внешней)
обучающихся с НОДА, развитие всех ее функций, особенно коммуникативной и
познавательной; развитие и автоматизация графо-моторного навыка, развитие мелкой
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моторики рук; при отсутствии или выраженных ограничениях моторного компонента письма
проведение работы по формированию навыка пользования различными клавиатурами, как
традиционными, так и виртуальными, в процессе выполнения письменных упражнений;
развитие высших психических функций обучающихся с НОДА на основе учебного
материала. Содержание предмета «Русский язык» должно обеспечивать связь
приобретаемых филологических знаний с практической деятельностью и повседневной
жизнью обучающихся через использование различных практических упражнений,
формирующих метапредметные связи, и решение проблемных задач.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
приобретение обучающимся с НОДА первоначальных представлений о многообразии языков
и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения;
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;
овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием,
говорением, чтением, письмом с учетом индивидуального уровня развития устной речи
обучающихся с НОДА и их моторики рук.
овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
речевого этикета;
развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему образованию.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения
является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по
совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать
первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной
и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития всех
видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского
литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и
письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются
совместно с учебным предметом «Литературное чтение».
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» позволит
педагогическому работнику:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в
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ФГОС НОО ОВЗ;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного
предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ;
разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей конкретного
класса, используя рекомендованное распределение учебного времени на изучение
определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности
для освоения учебного материала разделов/тем курса.
В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета
«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты
освоения обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные,
предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом
методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального
общего образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для
каждого года изучения предмета «Русский язык».
Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на
логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных
особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем курса.
При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и
индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с
НОДА количество учебных часов может быть скорректировано за счёт резервных уроков.
Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для
реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский
язык» при условии сохранения обязательной части его содержания с учетом
образовательных потребностей обучающихся с НОДА.
Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучающимися
как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и
перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения
учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и
подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования,
формирование готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему обучению.

Принципы реализации федеральной адаптированной рабочей программы
Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по
степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых
используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.
Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать
задания, предполагающие самостоятельную обработку информации обучающимися с
использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель
обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Обучающийся
осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное
задание.
Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой
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подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь,
последующие задания. Опираются на предыдущие. Такое построение программного
содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное
изучения материала служит также средством установления более тесных связей между
специалистами учреждения.
Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их реальных
познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и
возрастными нормами.
При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении
русскому языку учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их
экспрессивной речи и мануальных навыков, в частности уровень сформированных
графомоторных навыков. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся
выполнять устные и письменные задания. При выраженных дизартирических расстройствах
учитель предлагает обучающимся выполнять задания письменно, минимизировав устный
опрос. Для лучшего усвоения учебного материала при проведении различных видов
языкового анализа необходимо предлагать пошаговые алгоритмы выполнения заданий.
Ограниченный жизненный опыт обучающихся с НОДА и специфика овладения понятиями
требуют проведения систематической целенаправленной словарной работы. Речевой
материал необходимо отбирать не только с учетом программного материала, но и с учетом
межпредметных связей, например, для разных видов языкового разбора использовать
терминологию из других предметных областей. Для текущего и промежуточного контроля
знаний учащихся с НОДА необходимо использовать те виды, которые бы объективно
показывали результативность их обучения. Например, диктант и практические упражнения
обучающиеся могут выполнять, используя персональные компьютеры и мобильные
устройства. Время для выполнения контрольно-измерительных мероприятий необходимо
пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.
Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное задание
должно быть четким, т.е. обучающийся должен точно знать, что надо сделать для получения
результата. У обучающегося в случае затруднения должна быть возможность
воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню – сделаю).
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач,
которые находятся в зоне ближайшего развития обучающихся с НОДА.

Характеристика особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» получения образования;

 практико-ориентированный характер обучения русскому языку и упрощение системы
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе изучения предмета «Русский язык»;
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 специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и умений
в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации на уроках русского языка, используя различные способы дополнительной
альтернативной коммуникации;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды, с использованием двигательного и охранительного педагогического режимов;

 необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов языкового
анализа для конкретизации действий при самостоятельной работе.
Количество часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» в 4 классе 84 часа ( 3 часа в
неделю, 28 учебных недель).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

4 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка:
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект.
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным
параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).
Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения (при наличии возможности с учетом
уровня развития устной речи). Нормы произношения звуков и сочетаний звуков (при
наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); ударение в словах в
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном
перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного
произношения слов.
Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов,
антонимов, устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).
Состав слова (морфемика)
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).
Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).

Морфология
Части речи самостоятельные и служебные.
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Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го лица
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и
сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий;
виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и
побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение
изученного).
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и.
Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния
терминов).
Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость
как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные
способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на
новом орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила правописания и их применение:
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);
безударные падежные окончания имён прилагательных;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа;
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на
-ться и -тся;
безударные личные окончания глаголов;
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знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но
и без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).

Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного (при
наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменного общения
(письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы
текста или основной мысли в заголовке.
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи.
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ
текста при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи).
Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с
поставленной задачей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует работе над
рядом метапредметных результатов.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи;
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи,
отличающихся грамматическими признаками;

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время,

спряжение);
— объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать

этот признак;
— классифицировать предложенные языковые единицы;
— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма,

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой
характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
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— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать
наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев);

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный,
морфемный, морфологический, синтаксический);

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,
миниисследования);

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.
Работа с информацией:

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в
поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить
дополнительную информацию, используя справочники и словари;

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для
выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-
телекоммуникацонной сети «Интернет»;

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства
для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде (при
наличии возможности с учетом уровня развития устной речи);

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом (при наличии
возможности с учетом уровня развития устной речи);

— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя необходимый в
данной речевой ситуации тип текста;

— готовить небольшие публичные выступления (при наличии возможности с учетом
уровня развития устной речи);

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения
результата;

— выстраивать последовательность выбранных действий;
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— предвидеть трудности и возможные ошибки.
— Самоконтроль:
— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные

действия для преодоления ошибок;
— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в

неё;
— адекватно принимать оценку своей работы.

Совместная деятельность:
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы,

идеи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты.

Гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение

русского языка, отражающего историю и культуру страны;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения народов России;

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках
русского языка;

— проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с
которыми идёт работа на уроках русского языка.
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Духовно-нравственного воспитания:
— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и

читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых
средств языка).

Эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка

как средства общения и самовыражения.
—
— Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной
информации в процессе языкового образования;

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета
и правил общения.

— Трудового воспитания:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми
идёт работа на уроках русского языка.

— Экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих вред природе.
— Ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины
мира);

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского
языка, активность и самостоятельность в его познании.

—
— МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего
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образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные
универсальные учебные действия.

—
— Познавательные универсальные учебные действия
— Базовые логические действия:
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность,
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых
единиц;

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков,

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе
языковых единиц;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым
материалом, делать выводы.

— Базовые исследовательские действия:
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,

речевой ситуации;
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее

целесообразный (на основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование,

выполнять по предложенному плану проектное задание;
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа
предложенного языкового материала;

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях.

— Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения

запрашиваемой информации, для уточнения;
— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в

предложенном источнике: в словарях, справочниках;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочникам, учебнику);
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— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.

—
— Коммуникативные универсальные учебные действия
— К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося

формируются коммуникативные универсальные учебные действия с учетом уровня развития
их устной речи.

— Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде (при наличии возможности с учетом уровня развития
устной речи);

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи);

— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение (при наличии возможности с

учетом уровня развития устной речи);
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей (при наличии

возможности с учетом уровня развития устной речи);
— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой
ситуацией;

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой
работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания
(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи);

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
—
— Регулятивные универсальные учебные действия
— К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося

формируются регулятивные универсальные учебные действия.
—
— Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
— Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
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— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических
ошибок;

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибку;

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,
объективно оценивать их по предложенным критериям.

—
— Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;

— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4 КЛАСС
— К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа;
— объяснять роль языка как основного средства общения;
— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и

языка межнационального общения;
— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры

человека;
— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике

алгоритмом);
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам

антонимы;
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение

слова по контексту;
— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять
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схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;
— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного)

по комплексу освоенных грамматических признаков;
— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число,

падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи;
— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в
прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем
времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо,
число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предложение, словосочетание и слово;
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
— различать распространённые и нераспространённые предложения;
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения
без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения,
состоящие из двух простых;

— (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без
называния терминов);

— производить синтаксический разбор простого предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа
гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён
существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа;
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные
окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами,
соединёнными союзами и, а, но и без союзов;

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил

правописания;
— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные

правила, описки;
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— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение);
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений),
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;

— создавать небольшие устные (при наличии возможности с учетом уровня развития
устной речи) и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации
письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с
опорой на тему или основную мысль;

— корректировать порядок предложений и частей текста;
— составлять план к заданным текстам;
— осуществлять подробный пересказ текста устно (при наличии возможности с учетом

уровня развития устной речи) и письменно;
— осуществлять выборочный пересказ текста устно (при наличии возможности с учетом

уровня развития устной речи);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы;
— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно простые
выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать
содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии
с поставленной задачей;

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные
понятия;

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

Рабочая программа «Литературное чтение»ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для обучающихся с НОДА на
уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам
освоения программы начального общего образования ФГОС НОО ОВЗ, а также
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся с НОДА, сформулированные в федеральной программе
воспитания.
Литературное чтение призвано ввести обучающегося с НОДА в мир художественной
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов
работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом
этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося с НОДА, реализацию
творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в
изучении систематического курса литературы.
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя,
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства
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самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное
произведение.
Приобретённые обучающимися с НОДА знания, полученный опыт решения учебных задач, а
также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения
литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего
образования, а также будут востребованы в жизни.
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач:
формирование у обучающихся с НОДА положительной мотивации к систематическому
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного
творчества; достижение необходимого для продолжения образования уровня общего
речевого развития; осознание значимости художественной литературы и произведений
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека;
первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и
произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и
интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных
литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по
классам; овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой
деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения
учебных задач.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» используется для решения
следующих коррекционных задач: развитие всех функций речи обучающихся с НОДА,
особенно делая акцент на коммуникативной и познавательной. Создаются условия для
развития устной и письменной речи обучающихся с учетом коррекционных задач,
решаемых специалистами команды сопровождения, в частности логопеда, дефектолога и
психолога; формирование и автоматизация графо-моторного навыка письма параллельно с
уроками «Русского языка» и коррекционными занятиями; развитие высших психических
функций обучающихся с НОДА на основе учебного материала.
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, включая
подготовительный класс. Содержание программы по литературному чтению раскрывает
следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и читательская
деятельности, круг чтения, творческая деятельность.
В основу отбора содержания подготовительного касса предмета «Литературное чтение»
положен курс «Обучение грамоте», который реализуется параллельно на уроках «Русского
языка».
В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические
принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия
обучающимися с НОДА фольклорных произведений и литературных текстов;
представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных
традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой
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детской литературы.
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих
формирование функциональной литературной грамотности обучающегося с НОДА, а также
возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана
начального общего образования.
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные,
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения
обучающегося с НОДА за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету
«Литература», который изучается на уровне основного общего образования.
На литературное чтение в 4 классе отводится 56 часов (2 часа в неделю, 28 учебных
недель).

Содержание обучения в 4 КЛАССЕ
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору,
не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д.
Дрожжина, В.М, Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в
литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных
народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра
Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для
детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема
Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А.
Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с
песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т.
Твардовский Родине большой и малой» (отрывок),С. Т. Романовский «Ледовое побоище»,
С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору).
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный,
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной
литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели
фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные.
Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов
мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным
образам и форме («бродячие» сюжеты).
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины —
защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни



83

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал).
Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы,
гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике.
Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3
сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье
Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина.
Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет,
олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина
в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской
сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской
сказки.
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»,
«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения:
басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В.
Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне,
её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение,
темы и герои, особенности языка.
Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер
«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие.
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не
менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции
стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю.
Лермонтова.

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . Люблю
тебя как сын.. .» и другие.
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои
литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака
и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность
авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.
Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.
Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями,
описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее
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пяти авторов по выбору):В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев,
А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы
стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания
художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики:
эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины
как иллюстрация к лирическому произведению.
Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут
над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»,А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А.
Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие
(по выбору).
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ
(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический
жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа,
повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности
художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-
рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и
другие (по выбору).
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных,
защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх
авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М.
Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.
Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Выскочка», С.А.
Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по
выбору).
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях,
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх
авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других.
Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной
мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.
Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство
Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г.
Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие.
Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение,
содержание.
Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору):
юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н.
Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности
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текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и
театре.

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по
выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей.
Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору).
Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт
«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и
другие (по выбору).
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза
чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги
(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная,
художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные
издания. Работа с источниками периодической печати.
Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности.
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без
отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у
обучающихся с НОДА; читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения
понимания и запоминания текста; анализировать текст: определять главную мысль,
обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте
заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;
характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного
произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий
сопоставления героев, их поступков(по контрасту или аналогии); составлять план
(вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную
последовательность; исследовать текст: находить средства художественной выразительности
(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров
(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий
способствуют формированию умений:
использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка,
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в
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библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к
учебным и художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях;
оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать элементы
импровизации при исполнении фольклорных произведений; сочинять небольшие тексты
повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему (при
наличии возможности с учетом развития устной речи).

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: понимать
значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать
читательскую деятельность во время досуга; определять цель выразительного исполнения и
работы с текстом; оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи
настроения, особенностей произведения и героев; осуществлять контроль процесса и
результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей,
проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе.
Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в
театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям,
разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим
обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ЛИТЕРАТУРНОМУ
ЧТЕНИЮНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в
процессе единства учебной, коррекционной и воспитательной деятельности,
обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную
на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты
освоения программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися с НОДА
социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к
общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям,
приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у
обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные результаты:
гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей
Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре
Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре
общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и
творчества народов России;
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений.
духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений,
проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных
качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса,
вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения
мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения,
направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.

эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к
художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах
художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и
эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;
понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств,
создающих художественный образ.
трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем
взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях;
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.
ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные представления о
научной картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение
смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности,
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и
художественной литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у
обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий: сравнивать произведения по теме,
главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для
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сравнения произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру,
авторской принадлежности; определять существенный признак для классификации,
классифицировать произведения по темам, жанрам; находить закономерности и
противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную
последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному
алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в сюжете
фольклорногои художественного текста, при составлении плана, пересказе текста,
характеристике поступков героев.
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: определять разрыв
между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных
учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения
объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев); формулировать выводы и подкреплять их
доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации,
сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть
познавательных универсальных учебных действий:
выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике
информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать
достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей,
родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске
информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и
создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной
задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать
суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и
аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с
поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный
материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления (при наличии возможности с
учетом развития устной речи у обучающихся).
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению
учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных
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действий.
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоконтроля как части
регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха (неудач)
учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения совместной
деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно
выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять
совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; планировать действия
по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность
выбранных действий.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4 КЛАСС
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе
обучающийся с НОДА научится: осознавать значимость художественной литературы и
фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях
отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и
мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных
произведений; демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного
творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с
учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное,
поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без
пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без
отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у
обучающихся; читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной
тематикой произведений при наличии возможности с учетом развития устной речи у
обучающихся; различать художественные произведения и познавательные тексты; различать
прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения
(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать
жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного)
произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к
познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные
жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни,
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скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений
фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры
разных жанров литературы России и стран мира; владеть элементарными умениями анализа
и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в
тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; характеризовать героев,
давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять
взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного
произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту),
характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства
изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера,
устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять
значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно
применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж,
характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части,
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и
диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм
произношения, словоупотребления, грамматики) при наличии возможности с учетом
развития устной речи у обучающихся; устно, при наличии возможности с учетом развития
устной речи у обучающихся, и письменно формулировать простые выводы на основе
прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно)
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от
третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения при наличии возможности с учетом
развития устной речи у обучающихся; составлять устные, при наличии возможности с
учетом развития устной речи у обучающихся, и письменные высказывания на заданную тему
по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную
тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать
собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; составлять
краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять по аналогии
с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев,
придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений);
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление,
аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); выбирать книги
для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки,
рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную литературу, электронные
образовательные и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети
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«Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей.

Рабочая программа «Иностранный язык»

Пояснительная записка.

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» на уровне
начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата составлена на основе требований к результатам освоения программы начального
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС
НОО ОВЗ), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в
Федеральной программе воспитания.
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» позволит учителю:
- организовать процесс преподавания иностранного языка с учетом современных подходов
к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
сформулированных в ФГОС НОО ОВЗ;
- конкретизировать планируемые результаты обучения и структурировать содержание
учебного предмета «Иностранный язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО
ОВЗ;
- разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей контингента
обучающихся с НОДА, рекомендованного объема учебного времени, определить виды
учебной деятельности, способствующие успешности усвоения материала.

Изучение курса иностранного языка обучающимися с НОДА на уровне начального общего
образования направлено на формирование элементарных навыков общения на английском
языке, создает основу для дальнейшего расширения образовательных возможностей на
уровне основного и среднего общего образования, а также формирует представления о роли
и значимости иностранного языка в современном поликультурном мире.
Знание иностранного обеспечивает формирование представлений об особенностях культуры
стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым условием для
воспитания толерантного отношения к представителям его культуры.
Программа дисциплины «Иностранный язык» направлена на формирование ценностных
ориентиров и этических представлений, которые обучающиеся приобретают в процессе
совместной деятельности и общения на английском языке. В процессе освоения данной
учебной дисциплины формируется уважительное отношение к окружающим, готовность к
участию в диалоге в рамках межкультурного общения.
Обучение обучающихся с НОДА иностранному языку осуществляется с учетом
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, особенностей их
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речемыслительной деятельности. В зависимости от структуры нарушений оцениваются
результаты говорения.
Федеральная рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» для
обучающихся с НОДА» построена на основе следующих принципов:
Принцип коррекционной направленности образовательного процесса предполагает учет
специфических проблем, возникающих в сфере общения у обучающихся с НОДА, развитие
представлений об окружающем мире, обеспечение развития навыков сотрудничества в ходе
решения поставленных коммуникативных задач.
Принцип развивающей направленности образовательного процесса ориентирует на
развитие личности обучающегося с НОДА и расширение его "зоны ближайшего развития" с
учетом особых образовательных потребностей.
Принцип преемственности обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ
при переходе на уровень основного общего образования.
Принцип доступности предполагает учет индивидуальных возможностей обучающихся с
НОДА при усвоении учебного материала.
Принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает возможность
овладения обучающимися различными видами доступной обучающимся с НОДА
предметно-практической деятельности, видами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и этическими нормами поведения.
Принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков сформированных в условиях
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации способствует формированию
готовности обучающегося к самостоятельной ориентировке и деятельности в реальном мире.
Принцип мотивации к учению направлен на развитие интереса к изучению иностранного
языка и формирование готовности использовать полученные знания, умения, навыки в
современной жизни.

Обучение английскому языку обучающихся с НОДА строится на основе следующих
базовых положений.

- Важным условием является организация языковой среды.
- Необходима четкая формулировка инструкций и их однозначное понимание

обучающимися с НОДА.
- Изучаемые образцы речи должны соответствуют языковым нормам современного

английского языка. Языковой материал предъявляется через общение с учителем, как
в устной, так и в письменной формах, в процессе аудирования.

- Языковой материал отбирается на основе тематики, соответствующей возрастным
интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира.
Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью.

- Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть
знаком обучающимся на родном языке.
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- Необходимо включение речевой деятельности на иностранном языке в различные виды
деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую) при этом должны быть
задействованы сохранные анализаторы.

Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация
обучающегося к общению на английском языке имеет важнейшее значение.

- Важное значение придается аудированию. Работа с аудиозаписью осуществляется в
классе и во внеурочное время для восприятия и закрепления языкового материала.

- При работе над произносительной стороной речи у обучающихся с НОДА следует
учитывать структуру речевого нарушения.

- Необходимо использовать различные виды наглядности на всех этапах урока, включая
средства ИКТ.

- При работе над письменной речью следует учитывать наличие и выраженность
имеющихся нарушений моторики рук и особенности развития предметно-
манипулятивной деятельности. Для работы над письменной речью рекомендуется
использовать ассистивные технологии, современные компьютерные средства.
Требования к письменной речи предъявляется исходя из возможностей обучающихся.

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие
специфические образовательные потребности обучающихся с НОДА на уровне начального
общего образования:
- использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала,
необходимых для успешного освоения иностранного языка;
- развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом
структуры нарушения речи;
- практико-ориентированный характер обучения иностранному языку, организация
успешного взаимодействия с окружающими людьми;
- использование алгоритмов и опоры на речевые образцы при отработке речевого материала
и для организации самостоятельной работы;
- особая организации классного помещения и рабочего места обучающегося на уроках
иностранного языка;
- учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА при оценивании
образовательных результатов.
Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный язык»
способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА, создает условия
для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, расширения знаний о
культуре родной стороны, а также обеспечивает всестороннее развитие личности.

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный язык».
Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование коммуникативной
компетенции у обучающихся с НОДА. В рамках предлагаемого курса решается ряд
общеобразовательных задач:
• формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке;
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• формирование навыков речевого поведения на иностранном языке:
• формирование навыков диалогической англоязычной речи;
• формирование навыков монологической англоязычной речи;
• формирование представлений о культуре страны изучаемого языка;
В курсе английского языка для обучающихся с НОДА решаются следующие
коррекционные задачи:
• расширение представлений об окружающем мире;
• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено ограниченностью
чувственного восприятия, недостаточностью представлений о предметах и явлениях
окружающего мира;
• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у обучающихся с
НОДА;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях;
• развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической
деятельностью.

Формирование универсальных учебных действий при изучении дисциплины
«Иностранный язык».

Формирование универсальных учебных познавательных действий:
Формирование базовых логических действий
 Определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные
правила, языковые модели, алгоритмы.
 Определять и использовать словообразовательные элементы.
 Классифицировать языковые единицы иностранного языка.
 Проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и
иностранных языков.
 Различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова,
словосочетания, предложение).
 Определять типы высказываний на иностранном языке
 Использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении
собственных устных и письменных высказываний.

Работа с информацией
 Понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую
информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи.
 Понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую
информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи.
 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать
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логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из
разрозненных частей.
 Определять значение нового слова по опорным иллюстрациям и контексту.
 Кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова,
выражения, составлять план.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в
соответствии с поставленной задачей.
 Адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач.
 Знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в
соответствии с коммуникативной ситуацией.
 Осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и
исполнителя.
 Представлять на иностранном языке результаты мини-проектов с использованием
различных средств наглядности.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

 Воспринимать речь партнера при работе в паре или группах.
 Стремиться к осуществлению самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать
результаты своей деятельности.

Содержание обучения учебному предмету «Иностранный язык».

4 класс
1. Природа. Описание природы за городом, домашние животные, погода.
2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, что взять с собой в поездку.

3. Праздники. Популярные праздники в России и Великобритании, подготовка к празднику,
составление открыток.

4. Профессии. Профессии в семье, что делают представители разных профессий, выбор
профессии.
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный
язык» на уровне начального общего образования
В результате изучения предмета «Иностранный язык» в 4 классе обучающиеся овладеют
следующими навыками:
в области речевой компетенции:
рецептивные навыки речи:
аудирование
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1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;
2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с

последующим соотнесением с услышанной информацией.
3) понимать тему и факты сообщения;
4) понимать последовательность событий;
5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции

учителя с опорой демонстрацию действия;
6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих

некоторые незнакомые слова;

чтение
1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на

картинку;
2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;
3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;
4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;
5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;
6) понимать основное содержание прочитанного текста;
7) извлекать запрашиваемую информацию;
8) понимать существенные детали в прочитанном тексте;
9) восстанавливать последовательность событий;
10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в

частности, похожих по звучанию на слова родного языка;

продуктивные навыки речи:
говорение
(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и
монологической речью зависит от структуры речевого дефекта)
диалогическая форма речи

1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и учебных
ситуациях;

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего;

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;

речевое поведение
4) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого общения;
5) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;
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6) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия;

монологическая форма речи
1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;
2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела;
3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного;
4) составлять описание картинки;
5) передавать содержание услышанного или прочитанного текста;
6) составлять краткие аудиоблоги по изучаемой теме.

письмо
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;

2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;
3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;
4) заполнять пропущенные слова в тексте;
5) выписывать слова и словосочетания из текста;
6) дополнять предложения;
7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и

восклицательного предложения;
8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам;
9) составлять смс -сообщения, записки по изучаемой теме;
10) составлять элементарные презентации по изучаемым темам;
11) составлять карту местности;

фонетический уровень языка:
(прогнозирование результатов практического овладения произносительными
навыками зависит от структуры речевого дефекта)
владеть следующими произносительными навыками:

1) стремиться к разборчивому произношению слов;
2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей;

в области межкультурной компетенции:
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию:

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;
2) о знаменательных датах и их праздновании;
3) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка.

Раздел 1. Природа.
Тема 1. Лето в деревне.
Тема 2. Домашние животные.
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Тема 3. Погода.

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.
В области монологической формы речи:
• составлять краткий рассказ о своем дне в деревне, на даче и т.д.;
• кратко описывать ферму по картинке;
• записывать голосовое сообщение о погоде;
в области письма:
• составлять карту участка местности в деревне, на даче и т.д.;
• составлять краткий рассказ о животных на ферме;
• составлять смс-сообщение о погоде.

Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не
менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
• конструкция There is /there are для описания местности за городом: there is a forest, there is
a river, there are flowers..;
• настоящее простое время для описания действий на природе: I swim in the river. I don’t
water the flowers. Do you go to the forest?;
• настоящее продолженное время для описания действий на природе по картинке: Dan is
feeding the dog., Children are swimming in the river… .

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:
• лексические единицы для описания природы: grass, river, lake, forest, trees, flowers, bushes…;
• названия животных на форме: cow, pig, hen, chicken, ,rabbit, sheep, lamb, …;
• речевые клише для описания действий в деревне, на даче: swim in the river, water flowers, go
to the forest, walk in the field…;
• речевые клише для описания действий на ферме: feed the chickens, ride a horse, watch
lambs…;
• прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy… .

Раздел 2. Путешествия.
Тема.1 Транспорт.
Тема 2. Мои каникулы.
Тема 3. Собираемся в поездку.

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.
В области монологической формы речи:
• рассказывать на каких видах транспорта нравится путешествовать;
• составлять краткий аудиоблог о своих каникулах;
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• составлять голосовое сообщение, что взять с собой в поездку;
в области письма:
• составлять постер о видах транспорта для путешествий;
• составлять короткое электронное письмо о своих каникулах;
• составлять смс-сообщение, что взять с собой в поездку.

Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не
менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
•модальный глагол can для описания способов путешествия: You can travel by train., You
can go there by plane.
•Конструкция I’d like для обозначения предпочтений в выборе маршрута или занятий на
каникулах: I’d like to go to Turkey., I’d like to go to the beach,;
•настоящее простое время с наречиями повторности для описания действий на каникулах:
I usually go to the sea., I sometimes go to the farm.;
•настоящее продолженное время для описания действий в настоящий момент: What are
they doing?, They are swimming in the sea., He isn’t reading.

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:
•виды транспорта: plane, train, ship, car, bus…;
• речевые клише для описания способов путешествия: go by plane, travel by car…;
•названия стран: Spain, Greece, Turkey, Egypt…;
•названия предметов, которые понадобятся в поездке: passport, clothes, suitcase, book, towel,
swimsuit…;
•речевое клише go to + название страны: go to Spain;
• речевые клише для описания занятий на каникулах: go to the beach, go to the park, swim
in the sea, stay in a hotel...
Раздел 3. Праздники.
Тема 1. Праздники в России и Великобритании.
Тема 2. Новый год и Рождество.
Тема 3. Мой любимый праздник.

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.
В области монологической формы речи:
•составлять краткий рассказ о праздниках в России или Великобритании;
• составлять голосовое сообщение по подготовке к празднику;
•составлять краткий аудиоблог о любимом празднике;
в области письма:
•составлять постер о праздниках в России или Великобритании;
•составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;
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•составлять постер-презентацию о любимом празднике.

Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не
менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
•настоящее простое время с наречиями повторности для выражения регулярных действий:
They always decorate homes., People usually buy flowers…;
•настоящее продолженное время для описания событий в настоящий момент и описания
событий по картинке: David is decorating a Christmas Tree., Anne is laying the table;
• повелительное наклонение для инструкций по подготовке к празднику: Lay the table., Put
the lights on. Buy some flowers…;
•предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения
знаменательных дат .. on the 25th of December, on the 8th of March…

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:
•названия праздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…;
• лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: decorate a
Christmas tree, buy presents, buy flowers, write cards, cook salad, colour eggs, make a cake…;
•речевые клише для открыток: Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, best wishes,
with love..;
• речевое клише: My favourite holiday is… .

Раздел 4. Профессии.
Тема 1. Профессии в семье.
Тема 2. На работе.
Тема 3. Кем я хочу стать.

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.
В области монологической формы речи:
•составлять краткий аудиоблог о профессиях членов семьи;
•составлять краткий рассказ, что делают на работе члены семьи;
•составлять краткий рассказ о профессии своей мечты;
в области письма:
•составлять постер о профессиях в семье;
•составлять краткий список обязанностей для выбранной профессии;
•составлять постер-презентацию о выбранной профессии.

Примерный лексико-грамматический материал.



101

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами,
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не
менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
•оборот there is/ there are для описания рабочего места (повторение);
•простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий:
He always comes to work at nine o’clock;
•предлоги времени: in, at, on: at nine o’clock, in the evening, on Monday…;
•сравнительная степень прилагательных: longer, earlier, more difficult, more interesting….
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:
•названия профессий: doctor, taxi driver, builder, vet, cook, teacher, singer…;
• лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, treat animals,
cook pizza …;
•речевое клише: I want to be a doctor, I want to become a teacher…;
•прилагательные для описания профессий и рабочего дня: early, late, difficult, interesting….,
•речевое клише для описания места работы: work in hospital, work at school, work in the
office.

Рабочая программа «Математика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» на уровне
начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для
обучающихся с НОДА, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей
программе воспитания.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область
«Математика и информатика») для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА) включает пояснительную записку, содержание учебного предмета
«Математика» для подготовительного и 1—4 классов, распределённое по годам обучения,
планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального
общего образования и тематическое планирование изучения курса.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику
психологических предпосылок к его изучению обучающимися младшего школьного возраста
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; место в структуре учебного плана, а также
подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.
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Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных
действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно
формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных
особенностей обучающихся младшего школьного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В подготовительном, первом и втором классах предлагается
пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных
действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что
выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных
(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность
вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных
действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность».
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период
обучения, а также предметные достижения обучающихся с НОДА за каждый год обучения
на уровне начального общего образования.
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам
(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы
организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно
использовать при изучении той или иной программной темы (раздела) Представлены также
способы организации дифференцированного обучения с учетом образовательных
потребностей обучающихся с НОДА.
На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в
развитии обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и
универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение
математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего
образования, а также будут востребованы в жизни.
При овладении математическими знаниями обучающиеся с НОДА испытывают ряд
объективных трудностей, которые возникают из-за поражения двигательной сферы,
познавательной деятельности и речи. Двигательные нарушения ограничивают способность
к освоению предметно практической деятельности, которая лежит в основе овладения
представлениями о количестве, а в дальнейшем сказывается на решении текстовых задач.
Нарушение таких высших психических функций, как пространственная и временная
ориентировка, приводит к трудностям формирования пространственных и временных
представлений, счетных операций, изучения геометрического материала, работе с тетрадью,
учебником, способах записи примеров в столбик и т.п.
На уроках математики, обучающиеся с НОДА испытывают особенные трудности при
выполнении рисунков, чертежей, так как им трудно одновременно держать карандаш и
линейку, поэтому у них возникает потребность в помощи взрослого (учителя, тьютора). Для
решения таких задач оптимально использовать современные цифровые ресурсы,
позволяющие обучающимся с НОДА проводить измерительные и графические работы в
виртуальном пространстве.
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Из-за двигательных нарушений, низкой работоспособности и особенностей центральной
нервной системы обучающимся с НОДА необходимо больше времени для выполнения
заданий, чем здоровым обучающимся, поэтому для контроля знаний лучше использовать
задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже напечатано условие и начало решения, а
обучающиеся должны его закончить или выполнить тестовые задания. Перед контрольными
работами необходимо проводить обобщающие уроки по теме, так как у обучающихся с
НОДА отмечаются недостатки развития памяти, особенно кратковременной.
Достаточно часто у обучающихся с НОДА нарушена устная речь, в некоторых случаях она
отсутствует. Поэтому предлагать детям отвечать устно на вопросы, составлять задачи и т.п.
упражнения не представляется возможным, таким обучающимся все задания предлагается
выполнять в письменной форме. Если у обучающихся с НОДА отмечаются выраженные
нарушения моторики рук, и они не овладевают письменной речью, то все задания, текущий и
промежуточный контроль разрабатываются и предлагаются в электронном формате с
увеличение времени для их выполнения. Для достижения результатов по формированию
универсальных коммуникативных действий на уроках математики необходимо использовать
средства альтернативной или дополнительной коммуникации.
У обучающихся с НОДА, особенно при выраженных двигательных нарушениях, отмечаются
проблемы в познании окружающей действительности, у них отмечается низкая
осведомленность о предметах и явлениях окружающего мира, поэтому большое внимание
необходимо уделять практической направленности обучения математике, использованию
математических знаний в повседневной жизни.
Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата на уроках математики задаются спецификой двигательных нарушений, а также
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения
учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности
в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА:
− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной математической
лаборатории.
− наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения математике и
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения;
− специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и умений
в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации на уроках математики;
− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по
всему спектру коммуникативных ситуаций;
− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды;
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− максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении проектных
работ.
− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА определенных
типов математических задач, в том числе в процессе выполнения самостоятельных работ.
Таким образом, изучение математики на уровне начального общего образования направлено
на достижение следующих образовательных, коррекционно - развивающих целей, а также
целей воспитания:
1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики;
работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.
2. Формирование функциональной математической грамотности обучающегося младшего
школьного возраста с НОДА, которая характеризуется наличием у него опыта решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и
применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно»,
«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение,
продолжительность события).
3. Обеспечение математического развития обучающегося младшего школьного возраста с
НОДА — формирование способности к интеллектуальной деятельности и ее коррекция,
пространственной ориентировки и пространственного воображения, математической речи;
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и
неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для
упорядочения, вариантов и др.).
4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических
знаний в повседневной жизни.
На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются
обучающимися с НОДА при изучении других учебных предметов (количественные и
пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических
форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы,
выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений,
приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние,
изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр,
площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности
обучающегося младшего школьного возраста с НОДА и предпосылкой успешного
дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.
В учебном плане на изучение математики в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 84 часа
(28 учебных недель).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
4 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число,
большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число
раз.
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный
метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в
минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.
Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное
умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100
000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения
числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка
результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись,
нахождение неизвестного компонента.
Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ,
представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа.
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный
путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество,
стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало,
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи
на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых
видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с
помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса.
Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида;
различение, называние.



106

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из
прямоугольников/квадратов.
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).

Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка
логических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на
диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте
(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе,
сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под
руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными
источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари,
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).
Алгоритмы решения учебных и практических задач.
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:

– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в
высказываниях и рассуждениях;

– сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры),
записывать признак сравнения;

– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);

– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным
периметром) при наличии возможности с учетом развития двигательной серы ;

– классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.
– составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям

задачи;
– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения
транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью
измерительных сосудов) при наличии возможности с учетом развития
двигательной сферы.

Работа с информацией:
– представлять информацию в разных формах;
– извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на

диаграмме;
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– использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе
Интернет (в условиях контролируемого выхода).

Универсальные коммуникативные учебные действия:
– использовать математическую терминологию для записи решения предметной

или практической задачи;
– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода,

гипотезы;
– конструировать, читать числовое выражение при наличии возможности с учетом

уровня развития устной речи;
– описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии

при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;
– характеризовать математические объекты, явления и события с помощью

изученных величин при наличии возможности с учетом уровня развития устной
речи ;

– составлять инструкцию, записывать рассуждение при наличии возможности с
учетом уровня развития устной речи;

– инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок
в решении.

Универсальные регулятивные учебные действия:
– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения
геометрической фигуры, измерения при наличии возможности с учетом
развития двигательной сферы;

– самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
– находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в

решении учебной задачи.
Совместная деятельность:

– участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения,
распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач,
требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в
ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;

– договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса
покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных
интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды),
геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании,
расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата) при наличии
возможности с учетом развития двигательной сферы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Обучающийся младшего школьного возраста с НОДА достигает планируемых результатов
обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность
оказывают влияние темп деятельности, скорость психического созревания в условиях
органического повреждения мозга, особенности формирования учебной деятельности
(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они
включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения.
Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных
учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» на уровне начального общего образования у
обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные результаты:

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным
ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить,
рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;

– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность
и объективно оценивать свой вклад в общий результат;

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
– применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и
пожилым людям;

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность
своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных
проблем;

– оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;
стремиться углублять свои математические знания и умения;

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с НОДА
формируются следующие универсальные учебные действия.
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Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:

– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое;
причина-следствие; протяжённость);

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ,
классификация (группировка), обобщение;

– приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного
решения учебных и житейских задач при наличии возможности с учетом развития
двигательной сферы;

– представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.

2) Базовые исследовательские действия:
– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса

математики;
– понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор

вариантов).
3) Работа с информацией:

– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую
информацию в разных источниках информационной среды;

– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
диаграмму, другую модель);

– представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной
задачи;

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и
источники информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия :
– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое

рассуждение при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;
– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической

задачи; формулировать ответ;
– комментировать процесс вычисления, построения, решения при наличии возможности

с учетом уровня развития устной речи;
– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии при наличии

возможности с учетом уровня развития устной речи;
– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы,

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства
своей правоты, проявлять этику общения при наличии возможности с учетом уровня
развития устной речи;
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– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например,
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция
(например, измерение длины отрезка);

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять
деформированные; составлять по аналогии;

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.
Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий;

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в
процессе обучения.

2) Самоконтроль:
– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно

оценивать их;
– выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей

преодоления ошибок.
3) Самооценка:

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику,
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
Совместная деятельность:
– участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества
вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе
поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их
предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;
– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного
числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление
с остатком — письменно (в пределах 1000);
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– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего
действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму,
а также с помощью калькулятора;

– находить долю величины, величину по ее доле;
– находить неизвестный компонент арифметического действия;
– использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время,

вместимость, стоимость, площадь, скорость);
– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута,
час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль),
площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости
(километр в час, метр в секунду);

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью,
временем и объёмом работы;

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства;
определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и
оценку результата измерений при наличии возможности с учетом уровня развития
двигательной сферы;

– решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных
величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и
письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства,
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность,
соответствие условию;

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение
и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию
(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения,
использовать подходящие способы проверки;

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;
– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса при наличии

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;
– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра,

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов
окружающего мира на плоскость (пол, стену);

– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры
на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из
двух-трех прямоугольников (квадратов);
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– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример,
контрпример;

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-
/двухшаговые) с использованием изученных связок при наличии возможности с учетом
уровня развития устной речи;

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум
признакам;

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о
реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание),
в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
– использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм,

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать
шаги алгоритма;

– выбирать рациональное решение;
– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
– конструировать ход решения математической задачи;
– находить все верные решения задачи из предложенных.

Рабочая программа «Окружающий мир»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная
область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно –
программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета,
характеристику психолого-педагогических предпосылок к его изучению обучающимися с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); место в структуре учебного плана, а
также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения
окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание
обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных действий
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать
средствами окружающего мира с учётом возрастных особенностей, обучающихся с
двигательными нарушениям. Планируемые результаты программы по окружающему миру
включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные
достижения обучающегося с НОДА за каждый год обучения на уровне начального общего
образования.
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Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального
общего образования для обучающихся с НОДА составлена на основе требований к
результатам освоения программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ) и федеральной
программы воспитания.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ОКРУЖЮЩИЙМИР»
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире,
обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам
обучающихся с двигательными нарушениями на уровне начального общего образования и
направлено на достижение следующей цели – формирование целостной картины мира и
осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления обучающегося с НОДА личного опыта общения с
людьми и природой с учетом специфических особых образовательных потребностей лиц
данной категории; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих общих и коррекционных задач:
Общими задачами курса предметной области «Окружающий мир» являются:
 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий,

представленных в содержании данного учебного предмета;
 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления,

приверженности здоровому образу жизни;
 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности с
учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА;

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение
обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих
ценностей, законов и правил по строения взаимоотношений в социуме;

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности обучающегося к
социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта
эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими
нормами поведения;

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного
отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и
индивидуальности;

 овладение умениями и необходимыми знаниями в соответствии с поставленными
целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических
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критериев, а также критериев личной и общественной безопасности с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с НОДА;

 формирование у обучающихся с НОДА навыка использования цифровых
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и
технологий с учетом двигательных возможностей;

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки
своих профессиональных предпочтений с учетом психофизических возможностей
обучающихся с НОДА.

Коррекционными задачами предметной области «Окружающий мир» являются:
 накопление и систематизация представлений обучающихся о предметах и явлениях

окружающей жизни, природы с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА;

 развитие речи обучающихся с двигательными нарушениями: расширение активного и
пассивного словаря у обучающихся с НОДА;

 развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации,
мышления;

 обучение правильным и рациональным действиям при выполнении заданий с учетом
двигательных возможностей и ограничений и др.;

 развитие предметно-практических навыков и умений;
 поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для успешного

выполнения учебных заданий обучающимися с НОДА;
 овладение обучающимися с двигательными нарушениями системой доступных,

практически значимых знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей
социализации и адаптации в обществе;

 накопление положительного опыта сотрудничества участия в общественной жизни,
положительного опыта трудового взаимодействия.

Основные принципы и подходы реализации учебного предмета «Окружающий мир»
В основу разработки рабочей программы для обучающихся с НОДА заложены деятельностей
и дифференцированный подходы.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающегося с
двигательными нарушениями младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей,
обучающихся с НОДА, проявляющийся в неоднородности возможностей освоения
содержания дисциплины «Окружающий мир». Применение дифференцированного подхода к
созданию образовательной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся с НОДА, возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
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В основу разработки программы положены следующие принципы:
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип вариативности (возможность использования различных подходов к отбору

содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума
образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА);

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося младшего школьного возраста с
двигательными нарушениями и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей лиц указанной категории;

 принцип учета типологических индивидуальных психофизических особенностей
развития, обучающегося с НОДА;

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании программы
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с НОДА;

 принцип сотрудничества с семьей.

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе
следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение
общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и
общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».
Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого
гарантирует формирование у обучающихся с НОДА навыков здорового и безопасного образа
жизни. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих
ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество»,
«Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».
Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира в 4 классе – 28
часов, 1 час в неделю (28 учебных недель).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙМИР»

Содержание обучения в 4 классе
Человек и общество
Конституция – Основной закон Российской Федерации.
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации
– глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика
родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России,
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.
Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным
символам России.
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного
культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия
своего края.
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.
Человек и природа
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по
исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы.
Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина
смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года, Формы земной
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение
равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море,
озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком.
Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом
(2-3 объекта).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и
природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная
книга (отдельные примеры).
Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.
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Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры
города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях
культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и
разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и
других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Универсальные учебные действия
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА.
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий способствуют формированию умений: устанавливать последовательность
этапов возрастного развития человека; конструировать в учебных и игровых ситуациях
правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать схемы природных объектов
(строение почвы; движение реки, форма поверхности); соотносить объекты природы с
принадлежностью к определённой природной зоне; классифицировать природные объекты
по принадлежности к природной зоне; определять разрыв между реальным и желательным
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов с учетом
психофизических особенностей обучающихся с НОДА.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий
способствует формированию умений: использовать умения работать с информацией,
представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила
безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов;
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари,
справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на
предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию,
включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг,
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного
природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм:
раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в
деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и
самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных
качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других; составлять краткие суждения о
связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни
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природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности
гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие тексты о знаменательных
страницах истории нашей страны (в рамках изученного) с учетом психофизических
особенностей обучающихся с НОДА.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и
возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания,
корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей
работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах,
устанавливать их причины.
Совместная деятельность способствует формированию умений: выполнять правила
совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчинённого,
напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим обязанностям в
процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;
анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования
инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ОКРУЖАЮЩЕМУМИРУ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют
готовность обучающихся с НОДА руководствоваться традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта
деятельности обучающихся, в части:

1) гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли
многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и
российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей
национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей
страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей
страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как
члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества;
2) духовно-нравственного воспитания:
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию
их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-этических норм
поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма,
сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил совместной
деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения,
направленных на причинение физического и морального вреда другим людям;
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3) эстетического воспитания:
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных
знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной
деятельности.
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе
информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания,
бережное отношение к физическому и психическому здоровью;
5) трудового воспитания:
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;
6) экологического воспитания:
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения,
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред;
7) ценности научного познания:
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и
саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности,
любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с
использованием различных информационных средств.
В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у
обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и
технологии;

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических
проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями
четвёртой промышленной революции с учетом речевых возможностей обучающихся с
НОДА;
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 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с
реализацией технологий;

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

Эстетическое воспитание:
 восприятие эстетических качеств предметов труда;
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов с учетом

двигательных возможностей, обучающихся с НОДА.
Ценности научного познания и практической деятельности:

 осознание ценности науки как фундамента технологий;
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике

достижений науки.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,
важности правил безопасной работы с инструментами с учетом психофизических
особенностей, обучающихся с НОДА;

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от
этих угроз.

Трудовое воспитание:
 участие в решении возникающих практических задач из различных областей исходя из

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;
 умение ориентироваться в мире современных профессий с учетом индивидуальных

возможностей обучающихся с НОДА.
Экологическое воспитание:

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости
соблюдения баланса между природой и техносферой;

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий: понимать целостность
окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять
способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на основе наблюдений
доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между
объектами (часть целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве)
исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; сравнивать объекты
окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку с учетом психофизических
особенностей развития обучающихся с НОДА; определять существенный признак для
классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и
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противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного
алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе предложенного алгоритма.
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: проводить (по
предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению)
наблюдения, несложные опыты исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с
НОДА; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей
работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в
аналогичных или сходных ситуациях с учетом речевых и коммуникативных возможностей
обучающихся с НОДА; моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в
природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме
(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина –
следствие) исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; формулировать
выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения
(опыта, измерения, исследования).
«Интернет» (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-,
графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей с учетом
психофизических особенностей, обучающихся с НОДА; фиксировать полученные
результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде
(рисунок, схема, диаграмма) с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с
двигательными нарушениями.
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий: в процессе диалогов задавать вопросы,

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения работать с информацией
как часть познавательных универсальных учебных действий: использовать различные
источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом
учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном
виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную
информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,
аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать графически представленную
информацию: схему, таблицу, иллюстрацию с учетом речевых возможностей обучающихся с
НОДА; соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
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высказывать суждения, оценивать выступления участников с учетом речевых и
коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; признавать возможность
существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё
мнение; приводить доказательства своей правоты с учетом речевых возможностей
обучающихся с НОДА; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять
уважительное отношение к собеседнику; использовать смысловое чтение для определения
темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках
людей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) с
учетом психофизических особенностей, обучающихся с двигательными нарушениями;
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и
опытной работы, подкреплять их доказательствами; находить ошибки и восстанавливать
деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной
жизни; готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст,
рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления исходя из индивидуальных
возможностей, обучающихся с двигательными нарушениями.
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий: планировать самостоятельно или с
помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать последовательность
выбранных действий и операций.
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоконтроля и
самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: осуществлять
контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей работе и
устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой
помощью учителя); оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с
оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов действия, при
необходимости корректировать их.
У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по
окружающему миру) исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы с учетом
психофизических особенностей, обучающихся с двигательными нарушениями; проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной
деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с
наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать
их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы с учетом
психофизических особенностей обучающихся с НОДА.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
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4 класс
К концу обучения в 4 классе обучающийся с НОДА научится: проявлять уважение к
семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов,
государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы,
равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России) при наличии двигательных
возможностей ; показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
находить место изученных событий на «ленте времени» с учетом двигательных
возможностей обучающихся с двигательными нарушениями; знать основные права и
обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические
события и исторических деятелей веками и периодами истории России; рассказывать о
государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее
известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях
столицы России и родного края с учетом речевых и коммуникативных возможностей
обучающихся с НОДА; описывать на основе предложенного плана изученные объекты,
выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику России и
своего региона с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; проводить
по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам
безопасного труда с учетом психофизических особенностей, обучающихся с НОДА;
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию,
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать изученные
объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки;
проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и неживой природы на
основе их внешних признаков и известных характерных свойств; использовать знания о
взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том
числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности,
причины смены природных зон); называть наиболее значимые природные объекты
Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного) с учетом речевых
возможностей обучающихся с НОДА; называть экологические проблемы и определять пути
их решения с учетом речевых возможностей обучающихся с двигательной патологией;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы исходя из индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА
возможно использование цифровых технологий; соблюдать правила нравственного
поведения на природе; осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья
и жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов
транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых
центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);
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осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из индивидуальных
возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя ассистивное
оборудование; соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных
образовательных и информационных ресурсов с учетом особенностей психофизического
развития обучающихся с НОДА.

Рабочая программа «Музыка»

В процессе обучения музыке обучающихся с НОДА необходимо учитывать особенности их речевого
развития, связанные с возможными нарушениями просодики, голосообразования, фонематического слуха и
др. В процессе обучения педагог должен определить индивидуальные возможности обучающихся в части
воспроизведения, исполнения музыкальных произведений. При недостаточном уровне развития речи, голоса
и слуха, связанным с первичным диагнозом, необходимо использовать специальные методы текущего и
промежуточного контроля знаний обучающихся, позволяющие объективно оценивать результаты их
обучения.

В процессе освоения учебного предмета «Музыка» посредством музыкально-творческой деятельности
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.) реализуется коррекционно-компенсаторная
направленность в обучении и воспитании обучающихся с НОДА, в том числе коррекция и компенсация
психомоторных функций.

Характеристика особых образовательных потребностей

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных
путей» обучения;
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на уроках
музыки;

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при
самостоятельной работе, например, план разбора музыкального произведения, план составления
презентации о деятельности великих музыкантов и т. п.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение
музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в
первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение
ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу
либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не
исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического
багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом.
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования

Кадровые условия
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Рабочая программа «Изобразительное искусство»

В ходе реализации учебного курса «Изобразительное искусство» обучающимися с НОДА,
необходимо учитывать наличие целого ряда нарушений общей моторики и функциональных
возможностей кистей и пальцев рук, речи, недостаточность пространственных
представлений, а также определенная зависимость между клиническими проявлениями
тяжёлой степени двигательных нарушений и особенностями изобразительной деятельности
обучающихся НОДА.
Особое внимание необходимо уделить степени тяжести двигательных нарушений и форме
детского церебрального паралича. У обучающихся с спастической диплегией и
гемипаретической формой детского церебрального паралича чаще всего наблюдается
карандашный захват из-за мышечного тонуса. Обучающиеся сжимают карандаш в кулаке
или зажимают его между 2-м и 3-м пальцами, или 1-я фаланга 1-го пальца не опирается на
карандаш, а подгибается, и карандаш удерживается между 1-ми 3-м пальцами. Иногда
обучающиеся с НОДА помогают себе удерживать карандаш ртом или подбородком. Многим
обучающимся с двигательными нарушениями не удается сохранить строго вертикальное
направление линии, а также равномерную силу нажима на карандаш. Наблюдается и такая
тенденция, когда начало линии, бывает не от верхнего края линии, а ближе к середине, сама
линия располагается не у левого края листа, а ближе к середине. Большие трудности
испытывают обучающиеся с НОДА при проведении горизонтальных линий. Большинство
обучающихся с двигательными нарушениями не могут сохранить направление линии,
параллельное верхнему и нижнему краям листа бумаги. Обучающиеся со спастической
диплегией и гемипаретической формой детского церебрального паралича испытывают также
трудности при соединении концов кривой линии, не могут изобразить правильно окружность.
При проведении горизонтальных линий отчетливо проявляется нестабильность силы нажима
на карандаш. Некоторые обучающиеся начинают вести линию без ориентирования на левую
сторону листа бумаги, некоторые начинают проводить линию справа налево. Большие
трудности испытывают обучающиеся со спастической формой церебрального паралича при
закрашивании. Они не могут остановить штрих у границы контура, закрашивают фигуру без
соблюдения направления штриха, либо в центре фигуры, либо выходя за пределы контура
фигуры. Отмечается неравномерная сила нажима на карандаш. Им также не удается
произвольно менять скорость движения. Часто штрихи не доходят до контура фигуры или
выходят за контуры.
Обучающиеся с гемипаретической формой церебрального паралича при правостороннем
гемипарезе пользуются левой рукой, как ведущей, при левостороннем левая рука у них
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поражена. Они проводят горизонтальные линии справа налево и игнорируют правую сторону
листа при проведении вертикальных линий. Обучающиеся с левосторонним гемипарезом
игнорируют левую сторону листа бумаги, проводят горизонтальные линии слева направо.
Размер окружности слабо дифференцирован, окружность не получается достаточно круглой,
концы кривой не смыкаются.
У всех обучающихся с гиперкинетической формой церебрального паралича не сформирован
карандашный пальцевой захват или у них отмечается патологически сформированный захват.
Обучающиеся неадекватно используют лист бумаги, изображения бывают или слишком
крупными, или слишком мелкими, или игнорируется одна из сторон листа. Они
ориентируются при определении начала вертикальной или горизонтальной линии, но
испытывают большие затруднения при проведении линий (особенно горизонтальных) так
как насильственные движения в руках не позволяют им проводить направленное движение.
У обучающихся отмечается хаотическое черкание. Они не могут соединить концы кривой
линии, не могут рисовать окружность. В связи с нарушением тонуса мышц или
насильственными движениями у обучающихся отмечаются трудности при проведении
тонкой и широкой линии. Качество штриховки в основном зависит от того, какой рукой
рисует обучающийся. Леворуким обучающимся, в связи с поражением правой руки, труднее
штриховать, они штрихуют неаккуратно, без соблюдения направления штрихов.
Многие обучающиеся с НОДА испытывают затруднения в воспроизведении формы, в
соотнесении в пространстве объемных и плоских величин. При проведении прямых линий
теряется направление. Геометрические фигуры не имеют четких очертаний и такие фигуры,
как квадрат, треугольник и даже окружность изображаются фигурой с невнятными
очертаниями. При изображении окружности кривая не замыкается. В ряде случаев
наблюдается нарушение целостности изображения - так крыша дома «висит» в воздухе
отдельно от дома. При изображении человека его части тела могут быть отдельно от
туловища, а части лица нарисованы вне овала лица. Изобразительный язык крайне беден.
Данные трудности остаются на весь период обучения. Одной из особенностей работы с
обучающимися с НОДА является также то, что с учетом особых образовательных
потребностей им необходимо больше времени для выполнения заданий, чем здоровым
обучающимся.
В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого
обучающегося, необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы.
Рекомендуется применять разнообразные методы и приемы обучения: предварительное
наблюдение за намеченными для изображения предметами и явлениями окружающего мира
на прогулках и экскурсиях, обыгрывание предметов, анализ предмета с помощью
осязательно-двигательного способа обследования, обведение контура по трафарету и по
шаблону, выкладывание изображений из отдельных элементов, словесное описание предмета,
узнавание предмета по словесному описанию и по незавершенному изображению.
Замедленный темп у обучающихся с НОДА определяет необходимость предоставления
большего количества времени для выполнения рисунков. При наличии пространственных
нарушений и несформированности зрительно-моторной координации следует специально
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указать строку и место, с которых нужно начинать рисовать, обозначить необходимое
расстояние между строчками, работами или частями задания. В связи с нарушениями
моторики у обучающихся с данной патологией при обучении их рисованию целесообразно
придерживаться следующей схемы: зрительное и двигательно-осязательное формирование
образа предмета; передача формы предмета с помощью готового контура
(трафарета);рисование этой формы пальцем в воздухе; рисование предмета с использованием
опорных точек; раскраска контурных изображений; рисование по непосредственному
наблюдению без вспомогательных средств.
Как один из методов обучения навыкам изобразительной деятельности рекомендуется
применение трафаретов. Использование трафарета в обучении графическим навыкам
обучающихся с НОДА позволяет им воспринимать правильное движение руки, необходимое
для рисования той или иной формы и запоминания данного движения, развивает зрительно-
моторную координацию, существенно расширяет графические возможности обучающихся
данной категории, закрепляет знания сенсорных эталонов, корригирует нарушенное
представление о величине изображаемых предметов. Прежде чем трафарет будет
зафиксирован в верхнем левом углу листа бумаги рекомендуется, чтобы обучающийся
самостоятельно или пассивно обводил пальцем контур каждой фигуры, проделывая данное
действие неоднократно, затем рекомендуется, чтобы он обводил контур с карандашом в руке.
После закрепления трафарета на листе бумаги взрослый рукой обучающегося карандашом
обводит контур фигуры, стараясь как можно теснее прижать карандаш к контуру трафарета,
чтобы у него возникло ощущение движения. Данное действие также рекомендуется
производить несколько раз. Затем обучающийся должен самостоятельно, многократно
обвести фигуру по контуру трафарета, все убыстряя движение и перенося карандаш для
рисования на свободное поле листа бумаги, периодически возобновляя рисование по
трафарету. Следующим этапом является рисование фигуры без трафарета, а затем рисование
предметов, имеющих форму данной геометрической фигуры.
Каждое занятие должно начинаться с нормализации тонуса рук. Для этой цели используется
массаж, термальное воздействие, гимнастика для рук..
Для повышения эффективности усвоения учебного материала рекомендуется применять
коллективные формы работы и работа в парах.
С целью развития творческого опыта обучающихся с НОДА, овладения образным языком
декоративного искусства рекомендуется использование программы «Sumopaint». Программа
позволядет обучающимся создавать как эскизы и готовые рисунки, так и раскрашивать
готовые контуры, позволяет работать с готовыми шаблонами, геометрическими фигурами
как основой для создания рисунка. Рекомендуется также использование программы
«ArtRage», которая имитирует рисование кистью, карандашом и другими инструментами. В
программе есть специальные настройки, которые позволяют рисовать красками,
высыхающими на виртуальном холсте. Для обучающихся с НОДА эта программа удобна тем,
что они могут выбирать готовые фрагменты, различные элементы и рисунки и использовать
их в своей работе. Также учатся использовать и узнавать скрытые возможности и создавать
произведения полукомпьютерного искусства. То, что они не могут изобразить
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самостоятельно в связи с двигательными нарушениями, им помогает изобразить программа
ArtRage. В связи с тем, что в настоящее время появляются все новые цифровые ресурсы,
которые могут быть применены в обучении лиц с НОДА, либо адаптированы под
возможности обучающихся НОДА педагоги получают широкую возможность
самостоятельного подбора, адаптации и использования новых ресурсов
Для ознакомления с культурными наследиями с учетом двигательных нарушений

рекомендуется организация виртуальных экскурсий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Подготовительный класс (33 ч)

Модуль «Графика».
Подготовка к овладению ИЗО деятельности. Ознакомление с средствами ИЗО. Выбор

вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания
изображения. Разные виды линий. Линейный рисунок. Приёмы рисования линией.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Подготовка руки рисованию. Цвет как одно из главных средств выражения в
изобразительном искусстве. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. Навыки смешения красок и получение нового цвета.
Живописное изображение разных цветков по представлению. Развитие навыков работы
гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Модуль «Скульптура»
Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы
вытягивания, вдавливания.
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных
промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом
местных промыслов).
Объёмная аппликация из бумаги.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий).
Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми. Орнаменты геометрические.
Представления о симметрии и наблюдение её в природе.
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору
учителя с учётом местных промыслов).
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки.
Модуль «Архитектура»
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Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям).
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Овладение приёмами складывания
склеивания деталей.
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни
человека в зависимости от поставленной аналитической.
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в
соответствии с изучаемой темой.
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной,
написанной на сказочный сюжет (произведения М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование крупных деталей природы.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.

4 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере
удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры,
передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша,
мелков, фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный,
степной, среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием:
женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого
человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из
выбранной культурной эпохи).
Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из
индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или
в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.
Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение
значительности, трагизма и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
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Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в
художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и
изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на
тканях, одежде, предметах быта и др.
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись,
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры,
каменная резьба, росписи стен, изразцы.
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре.
Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма
мужчины с родом его занятий.
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.
Своеобразие одежды разных эпох и культур.
Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из
дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных
жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение
на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной
связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного
жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол.
Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение
типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор,
мечеть, пагода.
Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города.
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации
города, жизнь в городе.
Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А.
Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций
русской отечественной культуры.
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский
детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных
комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества.
Архитектурный комплекс на острове Кижи.
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Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных,
декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур
Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи
Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки,
основания национальных культур в современном мире.
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П.
Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве;
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по
выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы:
изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и
тональных изменений.
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов
его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных
народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический
или романский собор, пагода, мечеть.
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной
основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание
анимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).
Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки
в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего
рисунка.
Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры,
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.

Рабочая программа «Труд (технология)
В основу разработки рабочей программы для обучающихся с НОДА заложены
деятельностный и дифференцированный подходы.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающегося с
двигательными нарушениями младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА, проявляющийся в неоднородности возможностей освоения
содержания учебного предмета «Труд (технология)». Применение дифференцированного
подхода к созданию образовательной программы обеспечивает разнообразие содержания,
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предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
В основу разработки программы положены следующие принципы:
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип вариативности (возможность использования различных подходов к отбору
содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума
образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА);
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося с двигательными нарушениями и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
принцип учета типологических и индивидуальных психофизических особенностей развития
обучающегося с НОДА;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании программы ориентировку
на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с НОДА;
принцип сотрудничества с семьей.
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц
учебного предмета «Труд (технология)», которые соответствуют ФГОС НОО ОВЗ и
являются общими для каждого года обучения:

Основные модули учебного предмета «Труд (технология)»:

1. Технологии, профессии и производства.
2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном;

технологии работы с пластичными материалами; технологии работы с природным
материалом; технологии работы с текстильными материалами; технологии работы с
другими доступными материалами.

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором» (с учетом возможностей
материально-технической базы образовательной организации); конструирование и
моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных
материалов; робототехника. (с учетом возможностей материально-технической базы
образовательной организации).

4. Информационно-коммуникативные технологии (с учетом возможностей материально-
технической базы образовательной организации).

В процессе освоения программы по труду обучающиеся овладеют основами проектной
деятельности, которая направлена на развития творческих черт личности,
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.

В программе учебного предмета «Труд (технология)» осуществляется реализация широкого
спектра межпредметных связей с учебными предметами: «Математика»— моделирование,
выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с
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геометрическими фигурами, телами, именованными числами; «Изобразительное искусство»
— использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна; «Окружающий мир»— природные формы и конструкции
как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как
источник сырья, этнокультурные традиции; «Русский язык» — использование важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий
и обсуждения результатов практической деятельности; «Литературное чтение» — работа с
текстами для создания образа, реализуемого в изделии.

Возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.

4 КЛАСС

1. Технологии, профессии и производства

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии
технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с
определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как
универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и
др.).

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду,
способы ее защиты.

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и
уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом
традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и др.).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного
замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные,
групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в
течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по
заданным условиям в выполнении учебных проектов.

2. Технологии ручной обработки материалов

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание
синтетических материалов с заданными свойствами.
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Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.
Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с
дополнительными/измененными требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом,
особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей,
сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном
изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных
инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей
(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования.
Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных
материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой
деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным с учетом двигательных
возможностей обучающихся с НОДА. Строчка петельного стежка и ее варианты («тамбур» и
др.), ее назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и
крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для
сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий при наличии двигательных
возможностей.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее
знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в
сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.

3. Конструирование и моделирование

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,
эргономичность и др.).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов
«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и
доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах
аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и
коллективных проектных работ.

Робототехника Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление
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алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование
конструкции робота. Презентация робота.

4. Информационно-коммуникативные технологии

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной
преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск
дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование
рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в
программе PowerPoint или другой.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на
вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных
обозначений и по заданным условиям;

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций;
подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку
изделия;

решать простые задачи на преобразование конструкции;

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить
необходимые дополнения и изменения;

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку
(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с
учетом указанных критериев;

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и
второстепенные составляющие конструкции.
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Работа с информацией:

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными
источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей;

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных
работ;

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения
учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.

Коммуникативные УУД:

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою
точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;

описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое
отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с
разными материалами;

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни
каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.

Регулятивные УУД:

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-
познавательной деятельности;

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее в
соответствии с планом;

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами
прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности,
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
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проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

Совместная деятельность:

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли,
выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное
сотрудничество, взаимопомощь;

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и
пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и
пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений.

При реализации содержания учебного предмета «Труд (технология)» недоступные и
(или) небезопасные для обучающихся с НОДА виды учебно-практической деятельности
должны быть исключены или заменены на другие.

Рабочая программа «Адаптивная физическая культура»

Федеральная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата по предмету «Адаптивная физическая
культура» предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по
созданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации
требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Согласно
своему назначению является ориентиром для составления рабочих программ по адаптивной
физической культуре педагогами образовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с НОДА. Она
дает представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного процесса
обучающихся с НОДА средствами учебного предмета «Адаптивная физическая культура»
(АФК); устанавливает предметное содержание, предусматривает распределение его по
классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и
качественные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по
тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и
психофизических особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для
реализации требований к результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной
программы начального общего образования, а также требований к результатам обучения
адаптивной физической культуре на уровне целей изучения предмета и основных видов
учебно-познавательной деятельности / учебных действий обучающегося с НОДА по
освоению учебного содержания.
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При создании программы учитывались потребности современного российского общества в
абилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их
социализации и интеграции в современное общество, снижении нагрузки на медицинские и
социальные органы, государственная политика с национальными целями увеличения
продолжительности жизни граждан России и научная теория адаптивной физической
культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека с ОВЗ,
коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью физических упражнений. Так же
в программе нашли своё отражение положения о приоритетности задач по охране и
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в системе образования; современные
научные представления о категории обучающихся с НОДА, научные и методологические
подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации).
АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры, одна из
сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с
ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении
здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях
улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. При этом в сочетании с
другими формами урочных, внеурочных спортивных и оздоровительных мероприятий
создаются условия всестороннего развития личности обучающегося с НОДА, формированию
осознанного отношения к своим силам, развитию основных физических качеств, коррекцию
и компенсацию нарушенных функций организма и его спортивного самоопределения.
Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной
физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно
важных прикладных умениях и навыках, компенсации и коррекции нарушенных
двигательных функций, основных физических упражнениях (коррекционных,
гимнастических, игровых, и спортивных).
Программа ориентирована на обеспечение обучающимися нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в состоянии здоровья и
другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2).

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура»

Содержание программы распределяется по модулям:

 Модуль «Знания о физической культуре»;
 Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»;
 Модуль «Легкая атлетика»;
 Модуль «Подвижные игры»
 Модуль «Лыжная подготовка»;
 Модуль «Плавание».

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным модулям программы.
Так же следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и взаимодополняемы, некоторые
модули могут быть исключены и заменены на другие. Так обучение по модулям «Лыжная подготовка» и
«Плавание» регламентированы наличием материально-технической базы: наличие бассейна, специальных
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подъемников в нем, специальных лыж (например, горных (они короче и шире, особая форма ботинок
позволяет лучше держать равновесие), боб с креплениями лыж, сани, специальных ходунков на лыжах), а
так же тьютора у обучающихся со средней и тяжелой степенями двигательных нарушений. Данные модули
могут быть заменены на модуль «Гимнастика с элементами корригирующей» или могут быть
модифицированы, например катание на лыжах заменено на выполнение физических упражнений на свежем
воздухе. Следует учитывать, что уроки АФК для обучающихся с НОДА – это возможность, прежде всего,
физической активности. Подбор средств АФК на занятиях определяются индивидуально, исходя из
особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и медицинских
рекомендаций и противопоказаний к физическим упражнениям, степени двигательных нарушений,
уточненные школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом.

Четвертый класс

Содержание Легкая степень
двигательных
нарушений

Средняя степень
двигательных
нарушений

Тяжелая степень
двигательных нарушений

Легкая атлетика

Знания:

 История развития легкой атлетики;
 Классификация легкоатлетических упражнений;
 Двигательные действия легкой атлетики как основа универсальных навыков

передвижения, необходимых для социализации и интеграции в обществе;
 Развитие паралимпийского движения, отличие от олимпийского;
 Основы профилактики травматизма.
 Одежда для занятий на улице и в зале.
 Упражнения на развитие быстроты, силы и выносливости.
 Подбор дополнительных вспомогательных средств на занятиях лёгкой атлетикой в

зависимости от психофизических особенностей обучающихся с НОДА.
 Противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений в соответствии со

своими психофизическими особенностями;
 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на занятиях

физическими упражнениями.
 Первая помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой

Если погодные условия позволяют занятия проводятся на улице.
Легкая атлетика как

вид спорта
Высокий старт с
последующим
ускорением.

Беговые упражнения:
челночный бег, с

небольшим

Старт с последующим
не большим ускорением
(дифференцированно от

психофизических
особенностей и
медицинский

противопоказаний)

Пассивно-активные
общеразвивающие
упражнения в

инвалидной коляске:
сгибание/разгибание
верхних и нижних

конечностей, доступные
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ускорением и
торможением.

Равномерное
передвижение с

помощью
вспомогательных

средств в своем темпе.

Ускорение и
торможение при
передвижении по
прямой по команде.

повороты и наклоны
головы и туловища с
комфортной для

обучающегося с НОДА
амплитудой,

Броски мяча Броски малого мяча
в неподвижную
мишень разными
способами из

положения стоя.

Броски набивного
мяча от груди стоя и

сидя

Броски малого мяча
в неподвижную мишень разными способами из

положения сидя.

Броски набивного мяча от груди сидя.

Прыжки Прыжки в длину и в
высоту с места

Прыжки на месте у
опоры толчком одной
ногой, подъемы ног у

опоры или сидя

Доступные пассивно-
активные упражнения на
свежем воздухе и в зале.

Основная гимнастика с элементами корригирующей

Знания:

 Роль адаптивной физической культуры в развитии универсальных бытовых навыках, в
общей культуре человека;

 История развития адаптивной физической культуры;
 Техника корригирующих упражнений, подобранных индивидуально в зависимости от

психофизических особенностей обучающихся с НОДА;
 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и на

снарядах;
 Противопоказания к выполнению физических упражнений в соответствии со своими

психофизическими особенностями;
 Основные строевые команды и приемы;
 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой

к труду и защите Родины;
 Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой.

Строевые упражнения Повороты в разные
стороны стоя на месте
и в ходьбе.

Упражнения в ходьбе.
Строевые упражнения

Повороты в разные
стороны.

Строевые упражнения в
движении с
противоходом,

Построение и
передвижение в колонне
с помощью тьютора.

Доступные
общеразвивающие
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в движении с
противоходом,
перестроение из
колонны по одному в
две, стоя на месте и в
движении.
Перестроение из
одной шеренги в две.

перестроение из
колонны по одному в
две, стоя на месте и в
движении
самостоятельно с
помощью технических
средств (инвалидной
коляски, ходунков и
т.д.) с заданным
темпом, без
ритмических
характеристик, с
увеличением дистанции
между обучающимися

упражнения движения:
подъем плеч, сведение

лопаток, наклоны головы
с малой амплитудой.
Движения руками
вперед, в стороны в

своем темпе.

Упражнения на
развитие силы

отдельных мышечных
групп

Для развития силы паретичных конечностей: упражнения с
дополнительным реабилитационным оборудованием (каталки, подвесы,

тренажеры, механоаппараты).

Для развития силы «здоровых» мышечных групп: упражнения с
мешочками с песком, легкими гантелями, набивным мячом.

Удержание
медицинбола 1 кг на
вытянутых руках

Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на полу
Приседание на двух
ногах

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине.

Упражнения для
верхних и нижних
конечностей с
ленточным
эспандером.

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа с бедер

(колен)

Упражнения для мышц
спины («лодочка»,

«рыбка», «самолетик»).

Поднимание туловища из
положения лежа на спине

Удержание медицинбола 1
кг на вытянутых руках.

Упражнения для верхних с
ленточным эспандером.

Сгибание головы лежа
на животе, разгибание
головы лежа на спине.

Пассивно-активные
упражнения с

дополнительным
реабилитационным
оборудованием.

Упражнения на
развитие ловкости

Упражнения с палкой,
ленточным
эспандером, мячом, на
гимнастической
стенке.

Упражнения с палкой,
ленточным эспандером,
мячом из исходного
положения сидя

Упражнения с палкой,
мячом из исходного
положения сидя.
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Упражнения на
гибкость

Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами.

Наклоны в бок в медленном темпе с максимальной амплитудой, широкий
сед.

Выкрут в плечевых суставах
Корригирующие
упражнения

Подбираются индивидуально в зависимости от психофизических
особенностей обучающегося с НОДА

Упражнения на расслабление с потряхиванием конечностей.

Упражнения на расслабление с постизометрической релаксацией для рук
и плечевого пояса.

Динамические дыхательные упражнения с акцентом на выдох.

Диафрагмальное дыхание.

Упражнения в медленном темпе с максимально возможной амплитудой
изолированно в каждом суставе с помощью тьютора, самопомощью, с
помощью подвесов и каталок, дополнительного реабилитационного

оборудования.
Нейрогенная
гимнастика

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак —
ребро — ладонь», «Ухо — нос», «Симметричные рисунки»,
«Горизонтальная восьмёрка».

Глазодвигательная и
артикуляционная

гимнастика

Упражнения для глаз «Круговые движения головой», «Слежение»,
«Двоение в глазах», «Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки»,
«Часы», «Прокати шар в ворота», «Проследи за движением флажка»,
«Обведи контур фигуры».

Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению остроты
зрения. «Кольцеброс» «Попади указкой в колечко», «Мяч в корзину»,
«Подбрось мяч вверх и поймай его», Массажный тренинг «Третий глаз»,
«Пальминг».

Упражнения для укрепления мышц языка и губ.

Упражнений для различных групп звуков: р, л, шипящих

(Все упражнения подбираются и выполняются с учетом медицинских
показаний и психофизических особенностей обучающихся.)

Элементы
ритмической
гимнастики

Стилизованные
наклоны и повороты с

изменением
положения рук стоя на

месте.

Упражнения в танцах

Стилизованные
наклоны и повороты с
изменением положения

рук сидя

Стилизованные наклоны
и повороты

туловища/головы с
изменением положения
рук сидя с комфортной
для обучающегося с
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галоп и полька НОДА амплитудой,

Лыжная подготовка

Знания:

 Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охлаждения и обморожения.
 Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах

переступанием на месте, торможение падением и плугом)

Лыжный спорт.
Отличие лыжного
спорта от катания на

лыжах

Передвижение
попеременным
двухшажным ходом.
Упражнения в
поворотах на лыжах
переступанием стоя на
месте и в движении.
Торможение плугом.

Скольжение по лыжне с
помощью

вспомогательных
средств или тьютора.

Повороты на лыжах на
месте. Торможение

падением.

Пассивные и пассивно-
активные доступные
простые физические
упражнения на свежем
воздухе в зимнее время,
выполняются с помощью
тьютора. Передвижение в
специализированном

оборудовании по лыжне
(боб с креплениями лыж,

сани) с помощью
тьютора

Плавание

Знания:

 Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в
душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах.

 Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде.
 Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас.

Плавание как вид
спорта.

Виды современного
спортивного
плавания: кроль на
груди и спине, брас.

Учебные прыжки в
воду.

Проплывание любым
способом техники
(кроль, брасс на

выбор)

Движения руками в
кроле на груди, на
спине, брассе,

проплывание отрезков
без движений ногами.

Движение ногами в
кроле, у бортика,
держась за доску с
проплыванием с
надувными

вспомогательными
элементами, с помощью

тьютора

Движения руками в
кроле на груди, на спине,
брассом проплывание
отрезков без движений
ногами, с надувными
вспомогательными

элементами, с помощью
тьютора. Дыхательные
упражнения в воде,

упражнения «Поплавок,
«Стрела», скольжение в
воде свободным стилем

(выполняются с
помощью тьютора и
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надувных
вспомогательных

элементах)
Подвижные игры

Знания:

 Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре.
 Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи
 Правила игры в бочча, баскетбол, пионербол, футбол.

Отличительные
характеристики
подвижных и
спортивных игр

 Игры в бочча, индивидуальная, в парах, удержание, выброс шара,
стратегия в игре.

Баскетбол: отбивание
баскетбольного мяча
(элементы дриблига),
прием и передача
баскетбольного мяча
снизу на месте.
Пионербол: прием и
передача мяча на месте
и через сетку.

Футбол: ведение мяча
по прямой, удар по
неподвижному мячу.

Баскетбол: отбивание
баскетбольного мяча
(элементы дриблига),
прием и передача
баскетбольного мяча
снизу на месте.
Пионербол: прием и
передача мяча на месте
и через сетку.

Элементы
выполняются из

исходного положения
сидя на стуле или в

коляске.

Элементы игры в бочча

Легкая атлетика

Знания:

 Возможные причины травматизма при занятиях физическими упражнения на свежем
воздухе. Оказание первой помощи.

 Метание как жизненно важный навык. Тестирование в условиях ГТО.

Метание Метание теннисного
мяча на дальность, в

цель.

Бросок теннисного
мяча в корзину на полу
из положения сидя и

стоя

Метание теннисного мяча на дальность, в цель.

Бросок теннисного мяча в корзину на полу из
положения сидя
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Передвижение по
пересеченной
местности

Равномерные бег и
ходьба

Передвижение в
доступном виде по

стадиону

Пассивно-активные
упражнения с помощью
тьютора на свежем

воздухе

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педа-

гогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обуча-

ющегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, реа-

лизующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, должна

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющи-

ми, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты

программы (6.2) для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи,

логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре

(лечебной физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу

(вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из

вариантов программ подготовки:

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бака-

лавра или магистра);

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением

про- фессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА.

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированной

образовательной программы (вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное

образование по одному из вариантов программ подготовки:

– по специальности «Специальная психология»;

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с

ОВЗ;

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;



158

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое обра-
зование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одно-

му из вариантов программ подготовки:

– по специальности «Логопедия»;

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением

профессиональной переподготовки в области логопедии.

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь:

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без

предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-

разование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу

работы;

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и

спорта не менее 2 лет.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной

физультуры, подтвержденные сертификатом установленного образца.

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика",

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без

предъявления требований к стажу работы.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца.

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов
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(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей.

Финансовые условия

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного обра-

зования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В со-

ответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависи-

мости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ре-

бёнка в общеобразовательную среду.

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспе-

чения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а

также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществ-

ления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные за-

траты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профи-

лю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной органи-

зации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-

гий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.

Материально-технические условия
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Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепят-

ственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъ-

емников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть

доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособ-

лений.

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому напол-

няемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необхо-

димости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятству-

ющее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА

должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его

здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие

мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу

ребенка во время урока должен тьютор.

При реализации общеобразовательных программ используются различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение9.

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.10

Для реализации несколькими организациями основной образовательной програм-

мы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия.

Такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы,

в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную

адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной

программы.

В организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной

программы начального общего образования и программы коррекционной работы для
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обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современ-

ной информационно-образовательной среды, включающей электронные информацион-

ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств

и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео мате-

риалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально

возможных для него результатов обучения.

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования должны обеспечивать воз-

можность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образования

детей с НОДА, а также соблюдение:

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест

личной гигиены и т. д.);

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);

– пожарной и электробезопасности;

– требований охраны труда;

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та;

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объ-

ектам инфраструктуры образовательного учреждения11.

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования детей с НОДА должна соответ-

ствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда

работников образовательных учреждений, предъявляемым к: участку (территории)

образовательного учреждения (площадь, инсоляция, осве- щение, размещение,

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяй- ственной
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деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь,

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности,

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации

урочной и внеурочной учебной деятельности);

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального

зала, число читательских мест, медиатеки);

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в

том числе горячих завтраков;

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искус-

ством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными

исследованиями, иностранными языками,

– актовому залу;

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;

– помещениям для медицинского персонала;

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного ис-

кусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители

цифровой информации).

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального об-

щего образования.

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и
специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с
НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования каждой кате- гории обучающихся с НОДА должна быть отражена
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специфика требований к:
– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА;

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно;

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию

(ассистивные средства и технологии);

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидак-

тическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инстру-

ментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволя-

ющих реализовывать выбранный вариант стандарта.

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта

6.2. для детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих осо-

бенности их психофизического развития и особые образовательные потребности, учеб-

ников в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими материала-

ми, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях.

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организаци-

онной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении,

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов

для процесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматривается материально-техническая

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представи-

телей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной работы специалисты обеспечивают-

ся полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей

участников образовательного процесса.

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, конкретизиру-

ются при описании условий реализации программ.
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