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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительна язаписка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (далее – АООП НОО обучающихся с УО) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

обучающихся с УО (далее – АООП НОО обучающихся с УО) разработана в соответствии с 

• Федеральным законом "Об образовании  в Российской Федерации" от29.12.2012г.№273- 

Ф3; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014г. №1598); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от10.07.2015г. 

№26; 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

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

ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей)и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены следующие подходы к обучению, воспитанию и 

развитию каждого ребенка: 

- дифференцированный; 

- деятельностный. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)предполагаетучетихособых 
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образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образо¬вания с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиеличности 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)школьноговозраста 

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 деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных 

задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 
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— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет неменее70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы 5 лет. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет1. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап―(дополнительныйпервыйкласс―1I)1-4 классы; 

II этап―5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение диагностико- 

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 

и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное 
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и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организацияпервогоэтапанаправленанарешениедиагностико-пропедевтическихзадач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формахгрупповогоииндивидуальноговзаимодействиясучителемиодноклассникамивурочное и 

внеурочное время; 

4. обогатитьзнанияобучающихсяосоциальномиприродноммире,опытвдоступныхвидах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

С легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 
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нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение 

пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностейкаждогоребенкасумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается 

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями  их памяти.  Запоминание, сохранение  и воспроизведение  полученной 

информацииобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногдаслучайные,зрительновоспринимаемыепризнаки,приэтом,труднееосознаютсяи 

запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже, чем  у нормальных  сверстников, 

формируетсяпроизвольноезапоминание,котороетребуетмногократныхповторений.Менее 

развитымоказываетсялогическоеопосредованноезапоминание,хотямеханическаяпамять 

можетбытьсформировананаболеевысокомуровне.Недостаткипамятиобучающихсяс умственной 

 отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)   проявляются не   столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей   установления   логических   отношений полученная информация может 

воспроизводитьсябессистемно,сбольшимколичествомискажений;приэтомнаибольшие трудности

 вызывает  воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающегообучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога 

и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала.Вместестем,следуетиметьввиду,чтоспецификамнемическойдеятельностиво 

многомопределяетсяструктуройдефектакаждогоребенкасумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями).Всвязи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обученияи 



9  

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно- 

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 



10  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально- 

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специальноорганизованногообучения,опирающегосянасохранныестороныпсихики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающие зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки 
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ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения,расширениеграницобразовательногопространства,продолжительностьобразованияи 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Дляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• научный,практико-ориентированный,действенныйхарактерсодержанияобразования; 

• доступностьсодержанияпознавательныхзадач,реализуемыхвпроцессеобразования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 
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• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможнонаосновереализацииличностно-ориентированногоподходаквоспитаниюиобучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоении яАООП относятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину; 

2) воспитаниеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемся мире; 

5) овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневнойжизни; 

6) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированностьнавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальных 

ситуациях; 

10) воспитаниеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

11) развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявлениеготовностиксамостоятельнойжизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,должныотражать: 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигаетминимального уровняовладенияпредметнымирезультатамиповсемилибольшинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в начальной школе (IV класс): 

Предметнаяобласть«Языкиречеваяпрактика» 

Русский язык 

Минимальныйуровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

делениесловнаслогидляпереноса; 

списываниепослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстас орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначениемягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамиибуквой Ь 

(после предварительной отработки); 

дифференциацияиподборслов,обозначающихпредметы,действия,признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделениеизтекстапредложенийназаданнуютему; 

участиевобсуждениитемытекстаивыборазаголовкакнему. 

Достаточный уровень: 

различениезвуковибукв; 

характеристикагласныхисогласныхзвуковсопоройнаобразециопорнуюсхему; 
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списываниерукописногоипечатноготекстацелымисловамисорфографическимпроговаривание

м; 

записьподдиктовкутекста,включающегословасизученнымиорфограммами(30-35 

слов); 

дифференциацияиподборсловразличныхкатегорийповопросуиграмматическому 

значению(названиепредметов,действийипризнаковпредметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); 

делениетекстанапредложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельнаязапись3-4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа. 

Чтение(Литературноечтение) 

Минимальныйуровень: 

осознанноеиправильноечтениетекствслухпослогамицелымисловами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участиевколлективнойработепооценкепоступковгероевисобытий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточныйуровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантикеиструктуреслова―послогам)ссоблюдениемпауз,ссоответствующимтономголоса и 

темпом речи; 

ответынавопросы учителяпопрочитанномутексту; 

определениеосновноймыслитекстапослепредварительногоегоанализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определениеглавныхдействующихлицпроизведения;элементарнаяоценкаихпоступков; 

чтениедиалоговпоролямсиспользованиемнекоторыхсредствустнойвыразительности 

(послепредварительногоразбора); 

пересказтекстапочастямсопоройнавопросыучителя,картинныйпланили иллюстрацию; 

выразительноечтениенаизусть7-8стихотворений. 

Речеваяпрактика 

Минимальныйуровень: 

формулировкапросьбижеланийсиспользованиемэтикетныхсловивыражений; участие 

в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слухсказоки рассказов; ответы навопросыучителя по их содержаниюс опорой 

на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участиевбеседах натемы,близкиеличномуопытуребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточныйуровень: 
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понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

пониманиесодержаниядетскихрадио-ителепередач,ответынавопросыучителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активноеучастиевдиалогахпотемамречевыхситуаций; 

высказываниесвоихпросьбижеланий;выполнениеречевыхдействий(приветствия,прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участиевколлективномсоставлениирассказаилисказкипотемамречевыхситуаций; составление 

рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Предметнаяобласть«Математика» Математика 

Минимальныйуровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияи деления (на 

равные части). 

знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 

пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумноженияна печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знаниеиприменениепереместительногосвойствасложенияиумножения; 

выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100; знание 

единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисла,полученногопри измерении 

двумя мерами; 

пользованиекалендаремдляустановленияпорядкамесяцеввгоду,количествасутокв месяцах; 

определениевременипочасам(однимспособом); 

решение,составление,иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач; решение 

составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различениеокружностиикруга,вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов. 

Достаточный уровень: 

знаниечисловогоряда1—100впрямомиобратномпорядке; 

счет,присчитыванием,отсчитываниемпоединицеиравнымичисловымигруппамив пределах 

100; 

откладываниелюбыхчиселвпределах100сиспользованиемсчетногоматериала; знание 

названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
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понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знаниетаблицыумножениявсеходнозначныхчиселичисла10;правила умножениячисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знаниеиприменениепереместительногосвойствосложенияиумножения; 

выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100; знание 

единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисел,полученныхпри измерении 

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знаниепорядкамесяцеввгоду,номеровмесяцевотначалагода;умениепользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определениевременипочасамтремя способамисточностьюдо1мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составныхарифметических задач в 

два действия; 

различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямыхи кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов,различениеокружностиикруга. 

 

Предметнаяобласть«Естествознание» 

Мир природы и человека 

Минимальныйуровень: 

представленияоназначенииобъектовизучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видо-родовыепонятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знаниетребованийкрежимудняшкольникаипониманиенеобходимостиеговыполнения; знание 

основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживаниезакомнатнымирастениями;кормлениезимующихптиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточныйуровень: 
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мире; 

представленияовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающем 

 

узнавание и называниеизученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснований 

для классификации; 

развернутаяхарактеристикасвоегоотношениякизученнымобъектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовыхи 

учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдениеэлементарныхсанитарно-гигиеническихнорм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Предметнаяобласть«Искусство» 

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользованиематериаламидлярисования,аппликации,лепки; 

знаниеназванийпредметов,подлежащихрисованию,лепкеиаппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организациярабочегоместавзависимостиотхарактеравыполняемойработы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 
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рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточныйуровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов(Дымково,Гжель, 

Городец,Хохломаидр.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепкеи аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

знаниевидоваппликации(предметная,сюжетная,декоративная); 

знаниеспособовлепки(конструктивный,пластический,комбинированный); 

нахождениенеобходимойдлявыполненияработыинформациивматериалахучебника, рабочей 

тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использованиеразнообразныхтехнологическихспособоввыполненияаппликации; применение 

разных способов лепки; 

рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений,передачавсехпризнаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различениеипередачаврисункеэмоциональногосостоянияисвоегоотношенияк природе, 

человеку, семье и обществу; 

различениепроизведенийживописи,графики,скульптуры,архитектурыидекоративно- 

прикладного искусства; 

различениежанровизобразительногоискусства:пейзаж,портрет,натюрморт,сюжетное 

изображение. 

Музыка 

Минимальныйуровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян, гитара); 
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пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога); 

выразительное,слаженноеидостаточноэмоциональноеисполнениевыученныхпесенс 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

различение песни, танца, марша; 

передачаритмическогорисункапопевок(хлопками,наметаллофоне,голосом); 

определениеразнообразныхпосодержаниюихарактерумузыкальныхпроизведений(веселые, 

грустные и спокойные); 

владениеэлементарнымипредставлениямионотнойграмоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельноеисполнениеразученныхдетскихпесен;знаниединамическихоттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пениехоромсвыполнениемтребованийхудожественногоисполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнениевыученныхпесенбезмузыкальногосопровождения,самостоятельно; различение 

разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владениеэлементамимузыкальнойграмоты,каксредстваосознаниямузыкальнойречи. 

Предметнаяобласть«Физическаякультура» 

Физическая культура 

Минимальныйуровень: 

представленияофизическойкультурекаксредствеукрепленияздоровья,физического развития и 

физической подготовки человека; 

выполнениекомплексовутреннейгимнастикиподруководствомучителя; 

знаниеосновныхправилповедениянаурокахфизическойкультурыиосознанноеих применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представленияодвигательныхдействиях;знаниеосновныхстроевых команд;подсчётпри 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьбавразличномтемпесразличнымиисходнымиположениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знаниеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованием,соблюдениетребованийтехн

икибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-спортивныхмероприятиях. 

Достаточныйуровень: 

практическоеосвоениеэлементовгимнастики,легкойатлетики,лыжнойподготовки,спортивных 

и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики; 
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владениекомплексамиупражненийдляформированияправильнойосанкииразвития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнениеосновныхдвигательныхдействийвсоответствиисзаданиемучителя:бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместноеучастиесосверстникамивподвижныхиграхиэстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаидругихнародов; 

знаниеспособовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействий,применениеусвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знаниеиприменениеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованиемв повседневной 

жизни; 

соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно- спортивных 

мероприятиях. 

Предметнаяобласть«Технология» 

Ручной труд 

Минимальныйуровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знаниевидовтрудовыхработ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

анализобъекта,подлежащегоизготовлению,выделениеиназываниеегопризнакови свойств; 

определение способов соединения деталей; 

пользованиедоступнымитехнологическими(инструкционными)картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использованиевработедоступныхматериалов(глинойипластилином;природными 

материалами;бумагойикартоном;ниткамиитканью;проволокойиметаллом;древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнениенесложногоремонтаодежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 
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знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценностивещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождениенеобходимойинформациивматериалахучебника,рабочейтетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономноерасходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознаваниепростейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

1.3. Системаоценкидостиженияобучающимися 

слегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить 

следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижениепланируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятельности 

общеобразовательной организации; 
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позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработкесистемы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвиженияребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. Приэтом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основемнений 

группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, 

педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностныхрезультатовосвоенияобучающимисясумственнойотсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегосяв 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 

0 баллов―нетфиксируемойдинамики; 

1 балл―минимальнаядинамика; 

2 балла―удовлетворительнаядинамика; 

3 балла―значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

Наосноветребований,сформулированныхвСтандарте2,программаоценкивключает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 

таблице 1: 

Таблица1.Программаоценкиличностныхрезультатов 
 

Критерий Параметрыоценки Индикаторы 

Владение навыками сформированностьнавыков способностьинициироватьи 
коммуникацииипринятыми коммуникациисовзрослы- поддерживать коммуника- 

ритуалами социального ми цию свзрослыми 

взаимодействия(т.е.самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком),  в 

том числе с использованием 

информационныхтехнологий 

 способностьприменятьаде-

кватныеспособыповедения 
вразных ситуациях 

способностьобращатьсяза 
помощью 

сформированностьнавыков способностьинициироватьи 
 коммуникации со поддерживать 
 сверстниками коммуникациюсосверстни- 
  ками 

  способностьприменятьаде- 
  кватныеспособыповедения 
  вразных ситуациях 

  способностьобращатьсяза 
  помощью 
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 владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ко-

ммуникации согласно ситу- 

ации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально- 

говзаимодействиясогласно 
ситуации 

 

3) системубальнойоценкирезультатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, 

Журнал итоговых достижений учащихсякласса); 

5) материалыдляпроведенияпроцедурыоценкиличностныхи результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будетпривычной, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом подготовительноми I-м классах, а также в течение первого 

полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным,насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной изкоторых являетсяспособность ееосуществления нетолько под прямыми 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, посколькуони играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверностикак«верные»или«неверные».Критерий«верно»/«неверно»(правильность 
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выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. Покритерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и 

ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

РезультатыовладенияАООПвыявляютсявходевыполненияобучающимисяразныхвидов 

заданий, требующих верного решения: 

поспособупредъявления(устные,письменные,практические); 

похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

Чембольшеверновыполненныхзаданийкобщемуобъему,темвышепоказатель надежности

 полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные»,«хорошие»,«оченьхорошие»(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%заданий; 

«хорошо»― от 51%до65%заданий. 

«оченьхорошо»(отлично)свыше65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 

жизни; 

второе―направленонаоценкузнанийиуменийповыбранномупрофилютруда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведенияитоговой 

аттестации. 

Результатыитоговойаттестацииоцениваютсявформе «зачет»/«незачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуще- 

ствляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмо- 

ционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условийреализацииАООПОО; 



26  

особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2. Содержательныйраздел 

2.1. Программаформированиябазовыхучебныхдействий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования 

БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию визменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной 

деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит вформировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачамиреализациипрограммыявляются: 

— формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Дляреализациипоставленнойцелиисоответствующих ейзадачнеобходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определитьсвязибазовых учебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 
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Функции,составихарактеристикабазовыхучебныхдействий обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функциибазовыхучебныхдействий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализацияпреемственностиобучениянавсехступеняхобразования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечениецелостностиразвитияличности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

 

I-IVклассы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны,успешноеначалошкольногообученияиосознанноеотношениекобучению,сдругой 

— составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 
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Характеристикабазовыхучебныхдействий 

Личностныеучебныедействия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность 

к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведениявсовременномобществе; готовностькбезопасномуибережномуповедению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

вступатьвконтактиработатьвколлективе(учитель−ученик,ученик–ученик,ученик– класс, 

учитель−класс); 

использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействиясодноклассникамии учителем; 

обращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

слушатьипониматьинструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельностии 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариватьсяиизменятьсвоеповедениевсоответствиисобъективныммнением 

большинствавконфликтныхилииныхситуацияхвзаимодействиясокружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать ивыходить 

из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательныеучебныедействия: 

Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

выделятьнекоторые существенные,общие иотличительные свойства хорошознакомых 

предметов; 

устанавливатьвидо-родовыеотношенияпредметов; 

делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать;писать;выполнятьарифметическиедействия; 
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наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных 

на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связибазовыхучебныхдействийссодержаниемучебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. Всвязи с различиями в содержании 

и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) 

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются втой илииной степени при изучении каждогопредмета,поэтомуследуетотбирать и 

указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл―смыслдействияпонимает,связываетсконкретнойситуацией,выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла―преимущественновыполняетдействиепоуказаниюучителя,вотдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла―способенсамостоятельновыполнятьдействиевопределенныхситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов―самостоятельноприменяетдействиевлюбой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

2.2. Программыучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти 

I-IVклассы 

Предметнаяобласть«Языкиречеваяпрактика» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительнаязаписка 

Обучение русскому языку  в дополнительном первом классе (I1) I–IV  классах 

предусматривает  включение в примерную учебную  программу следующих разделов: 
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«Подготовкакусвоениюграмоты»,«Обучениеграмоте»,«Практическиеграмматическиеупражнения и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

Вмладшихклассахизучениевсехпредметов,входящихвструктурурусскогоязыка, призвано 

решить следующие задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

— Овладениеразличнымидоступнымисредствамиустнойиписьменнойкоммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

— Развитиенавыковустнойкоммуникации; 

— Формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение»,частьслова− «слог»(безназываниятермина), «звукигласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемогодействия, 

простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы навопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучениеграмоте 

Формированиеэлементарныхнавыковчтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различениегласныхисогласныхзвуковнаслухивсобственномпроизношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и 

мягкимисогласными,состечениямисогласныхвначалеиливконцеслова).Составлениеи 
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чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 

чистоговорок. 

Формированиеэлементарныхнавыковписьма. 

Развитиемелкоймоторикипальцеврук;координациииточностидвиженияруки. 

Развитиеуменияориентироватьсянапространствелиставтетрадиикласснойдоски. 

Усвоениеначертаниярукописныхзаглавныхистрочных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится сихпроизно- 

шением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 

буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 

гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевоеразвитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подго-

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных 

и предварительно разобранных небольших по объемутекстов с опорой на вопросы учителя и ил-

люстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных кар- 

тин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

 

Практическиеграмматическиеупражненияиразвитиеречи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика.Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиь,е,ё,и,ю,я. 

Разделительныйь.Слог.Переносслов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова- 

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомствосантонимамиисинонимамибезназываниятерминов(«Слова-друзья»и 

«Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действийповопросамчтоделает?чтоделают?чтоделал?чтобудетделать? Согласование слов-

действий со словами-предметами. 
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Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциацияслов,относящихсякразнымкатегориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений 

с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные 

и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.Составление предложений 

с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным 

слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составлениенебольшихпообъемуизложенийисочинений(3-4предложения)поплану,опорным 

словам и иллюстрации. 

Чтениеиразвитиеречи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьизанимательногохарактераоб интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейшихслучаевмногозначностиисравнений.Делениетекстаначасти,составление 
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простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Речеваяпрактика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио- 

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальноеобщение.Общениевсоциальныхсетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организацияречевогообщения 

Базовыеформулыречевогообщения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений(дедушка,бабушка,тетенька,девушка,мужчинаидр.).Вступлениев 

речевойконтактснезнакомымчеловекомбезобращения(«Скажите,пожалуйста…»).Обращение в 

письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство,представление,приветствие.Формулы«Давайпознакомимся»,«Менязовут 

…», «Менязовут …, а тебя?».Формулы«Это …», «Познакомьсяпожалуйста, это…». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 
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Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублированияэтикетных формул,использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?»,«Дозавтра»,«Всегохорошего»идр.Просьбыприпрощании«Приходи(те)еще», 

«Заходи(те»,«Звони(те)». 

Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 

Поздравление,пожелание.Формулы «Поздравляюс…», «Поздравляюспраздником…»и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 

хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительныеоткрытки. 

Формулы,сопровождающиевручениеподарка«ЭтоВам(тебе)»,«Яхочуподаритьтебе 

…»идр.Этикетныеиэмоциональныереакциинапоздравленияи подарки. 

Одобрение,комплимент.Формулы«Мнеоченьнравитсятвой…»,«Какхорошоты…», 

«Каккрасиво!»идр. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре.Значениесигналовтелефоннойсвязи(гудки,обращенияавтоответчикасотовойсвязи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попроситепожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по партена уроке или на 

перемене.Обращениеспросьбойкнезнакомомучеловеку.Обращениеспросьбойксверстнику,к 

близким людям. 

Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Формулы«Пожалуйста,…»,«Можно 

…,пожалуйста!»,«Разрешите….»,«Можномне…»,«Можноя…». 

Мотивировкаотказа.Формулы«Извините,но…». 

Благодарность.Формулы«спасибо»,«большоеспасибо»,«пожалуйста».Благодарностьза 

поздравленияи подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакцияна выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие,утешение.Сочувствиезаболевшемусверстнику,взрослому.Словаподдержки, 

утешения. 

Одобрение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки:«Молодец!», 

«Умница!», «Каккрасиво!» 

Примерныетемыречевыхситуаций 

«Я–дома»(общениесблизкимилюдьми,приемгостей) 
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«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение вобщественных местах (кино, кафе и др.) 

«Явмиреприроды»(общениесживотными,поведениевпарке,влесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могутбытьорганизованы речевые ситуации«Давайтепознакомимся!»,«Знакомствоводворе», 

«Знакомствовгостях». 

Алгоритмработынадтемойречевойситуации 

Выявлениеирасширениепредставленийпотемеречевойситуации. 

Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструированиедиалогов,участиевдиалогахпотемеситуации. 

Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации.Уточнениеролей,сюжета игры, его 

вариативности. 

Моделированиеречевойситуации. 

Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потеме 

ситуации. 

 

Предметнаяобласть«Математика» 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительнаязаписка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходяизосновнойцели, задачамиобученияматематикеявляются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)математическихзнанийиумений,необходимыхдлярешения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойствапредметов 
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Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнениепредметов 

Сравнениедвухпредметов,сериипредметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, 

уже,выше,ниже,глубже,мельче,толще,тоньше);равные,одинаковыеподлине(ширине,высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины).Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,ихсоставляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положениепредметоввпространстве,наплоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношениюдругк другу: впереди,сзади,справа,слева,правее,левее, вверху,внизу,выше,ниже, 

далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировканалистебумаги:вверху,внизу, справа,слева, всередине(центре);верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицыизмеренияиихсоотношения 

Единица времени—сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнениеповозрасту:молодой,старый,моложе,старше. 

Геометрическийматериал 

Круг,квадрат,прямоугольник,треугольник.Шар,куб,брус. 
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Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости 

(рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий ввычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические 

задачинаувеличение(уменьшение)чиселнанесколькоединиц.Простыеарифметическиезадачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на 

нахождениенеизвестногослагаемого.Задачи,содержащиеотношения«большена(в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— 

дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии 

— замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия.Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной 

и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар. 

Предметнаяобласть «Естествознание» 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительнаязаписка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 
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Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорностивосприятия объектов; 

— практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде 

и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мирачерез 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями,практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, 

в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знанийинакоплениюопытавзаимодействияспредметамипознаниявигровой,коммуникативной и 

учебной деятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированиюпредставленийобокружающеммире:живойинеживойприроде,человеке,месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическаянаправленность 

учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структуракурсапредставленаследующимиразделами:«Сезонныеизменения»,«Неживая 

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышениеэффективностиусвоенияучебногосодержаниятребуеторганизациибольшого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомленияи 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

Сезонныеизменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима.Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменениявнеживойприроде,жизнирастений,животныхичеловека)Месяцыосенние,зимние, 

весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, 

конецзимы.Весна―ранняя,серединавесны,поздняявесна.Сменавременгода.Значение 



39  

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений 

в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонныеизменениявнеживойприроде 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, 

светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая 

- холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнцеиизменениявнеживойиживойприроде.Долготаднязимойилетом. 

Растенияиживотныевразноевремягода 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, 

летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 

веток для гнездования птиц. 

Сад,огород.Поле,лесвразноевремягода.Домашниеидикиеживотныевразноевремя 

года.  

Одеждалюдей,игрыдетей,трудлюдейвразноевремягода 

Одеждалюдейвразноевремягода.Одеваниенапрогулку.Учетвременигода,погоды, 

предполагаемыхзанятий(игры,наблюдения,спортивныезанятия). 

Игрыдетейвразныесезоныгода. 

Труд людей в сельской местностии городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.) 

Неживаяприрода 

Солнце,облака,луна,звезды.Воздух.Земля:песок, глина,камни.Почва.Вода.Узнаваниеи 

называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природыпо 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые 

при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как 

планете, иСолнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живаяприрода 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания,использование. Значениедля жизни человека. Употребление 

в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плоди семена.Первичныепредставлениео способах размножения. Развитиерастениеиз 

семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний 

вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 
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Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь 

птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток 

для гнезд, соблюдение тишиныи уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами 

помощи диким животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиенаполости 

рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, 

язык, кожа).Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений). Гигиенаорганов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органовчувств, соблюдение режимаработы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, 

мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик,одноклассник,друг..Личныевещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек.Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопаркили краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающихв учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский 

транспорт.Транспорт междугородний.Вокзалы и аэропорты.Правила поведения. 

НашаРодина-Россия.Нашгород.Населенныепункты.Столица.Флаг,Герб,ГимнРоссии. 

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.Достижение нашей 

страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.Деньги нашей страны. Получение и 

расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждениезаболеванийитравм. 
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Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, 

прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача изполиклиники. Случаи 

обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасноеповедениев природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека сдиким животнымв зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правилаповеденияснезнакомымилюдьми,внезнакомомместе. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоныпервойпомощи.Звонокпотелефонуэкстренныхслужб.. 

Предметнаяобласть«Искусство» 

МУЗЫКА 

Пояснительнаязаписка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации 

к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебногопредмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование ворганизации 

обыденной жизни и праздника. 
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— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязиобучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержаниеучебногопредмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала 

уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятиемузыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровоеразнообразие:праздничная,маршевая,колыбельнаяпесниипр. 

Слушаниемузыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

— развитиеуменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 
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Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр. 

Навык пения: 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

срасправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

наобе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 

глубокого,одновременного вдоха, соответствующего характеруи темпупесни; формирование 

умения братьдыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха,удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

сменыдыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие 

уменияраспределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками(при усилении и ослаблении дыхания); 

— пениекороткихпопевокнаодномдыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитиеумения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки,интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

уменияправильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

уменияотчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точногоинтонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения 

безсопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования 

ивыравнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмическихупражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучнойартикуляции в сопровождении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звукивысокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте);развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитиеумения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого,грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен спростейшими элементами динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончаниепения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогоми 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитиеустойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно 

ссохранением строя и ансамбля; 
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— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства

 (темп,динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пениеспокойное,умеренноепотемпу,ненапряженноеиплавноевпределахmezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

— укреплениеипостепенноерасширениепевческогодиапазонами1–ля1,ре1–си1,до1 – 

до2.  

— получениеэстетическогонаслажденияотсобственногопения. 

Элементымузыкальнойграмоты 

Содержание: 

— ознакомлениесвысотойзвука(высокие,средние,низкие); 

— ознакомлениесдинамическимиособенностямимузыки(громкая― forte,тихая 

— piano); 

— развитиеуменияразличатьзвукподлительности(долгие,короткие): 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игранамузыкальныхинструментахдетского оркестра. 

Репертуардляисполнения:фольклорныепроизведения,произведениякомпозиторов- 

классиков и современных авторов. 

Жанровоеразнообразие:марш,полька, вальс 

Содержание: 

— обучениеигренаударно-шумовыхинструментах(маракасы,бубен,треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

— обучениеигренабалалайкеилидругихдоступныхнародныхинструментах; 

— обучениеигрена фортепиано. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Пояснительнаязаписка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке,аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

• Воспитаниеинтересакизобразительномуискусству. 

• Раскрытиезначенияизобразительногоискусствавжизничеловека 

• Воспитаниевдетяхэстетическогочувстваипониманиякрасотыокружающего мира, 

художественного вкуса. 

• Формированиеэлементарных знаний овидахи жанрах изобразительногоискусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 
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• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать ихсодержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формированиезнанийэлементарныхосновреалистическогорисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

• Обучение правиламизаконам композиции,цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

• Формированиеумениясоздаватьпростейшиехудожественныеобразыснатурыипо 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

• Развитиеумениявыполнятьтематическиеидекоративныекомпозиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Примерноесодержаниепредмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный периодобучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 

формупредметов,пропорции,конструкцию»; «Развитиевосприятияцветапредметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Программойпредусматриваютсяследующиевидыработы: 

— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 
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— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительнойплоскостиспомощьюпластилинаиклея)снатуры, пообразцу,представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно- 

прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведенияи работынауроках изобразительногоискусства;правилаорганизации рабочегоместа; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Подготовительныйпериодобучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемылепки: 

— отщипываниекусковотцелогокускапластилинаи разминание; 

— размазываниепокартону; 

— скатывание,раскатывание,сплющивание; 

— примазываниечастейприсоставлениицелогообъемногоизображения. 

Приемыработы с «подвижнойаппликацией»дляразвитияцелостноговосприятияобъекта при 

подготовке детей к рисованию: 

— складываниецелогоизображенияизегодеталейбезфиксациинаплоскостилиста; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположениедеталейпредметныхизображенийилисилуэтовналистебумагив 

соответствующих пространственных положениях; 

— составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектовбезфиксациина плоскости 

листа. 

Приемывыполненияаппликацииизбумаги: 

— приемыработы ножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,под, справа от …, слева от 

…, посередине; 
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— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

— приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительнуюповерхностьспомощью 

клея.  

Приемырисованиятвердымиматериалами(карандашом,фломастером,ручкой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленнымточкампредметовнесложной формыпо образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткампредметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисованиекарандашомлинийипредметовнесложнойформыдвумяруками. 

Приемы работы красками: 

— приемырисованияруками:точечноерисованиепальцами;линейноерисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемытрафаретнойпечати:печатьтампоном,карандашнойрезинкой,смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучениедействиямсшаблонамии трафаретами: 

— правилаобведения шаблонов; 

— обведениешаблоновгеометрическихфигур,реальныхпредметовнесложныхформ, букв, 

цифр. 

Обучениекомпозиционнойдеятельности 

Развитиеуменийвосприниматьиизображатьформупредметов,пропорции, 

конструкцию 

Формированиепонятий:«предмет»,«форма»,«фигура»,«силуэт»,«деталь»,«часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф»,«симметрия»,«аппликация»ит.п. 

Разнообразие форм предметного мира.Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачив 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесениеформыпредметовсгеометрическимифигурами(методобобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передачадвиженияразличныходушевленныхинеодушевленныхпредметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизбумагипоконтурнойлинии;рисованиепо 
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опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное 

рисование формы объекта и т.п. 

Сходствоиразличияорнаментаи узора.Видыорнаментовпоформе:вполосе,замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элементанапротяжениивсегоорнамента;чередованиеэлементовпоформе,цвету;расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитиевосприятияцветапредметовиформированиеуменияпередаватьегов рисунке 

спомощью красок 

Понятия:«цвет»,«спектр»,«краски»,«акварель»,«гуашь»,«живопись»ит.д. 

Цветасолнечногоспектра(основные,составные,дополнительные).Теплыеихолодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимыхоттенковцветов. 

Работакистьюикрасками,получениеновыхцветовиоттенковпутемсмешениянапалитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета.Передачаспомощью цветахарактера персонажа,его 

эмоциональногосостояния(радость,грусть).Рольбелыхичерныхкрасоквэмоциональном 

звучанииивыразительностьобраза.Подборцветовыхсочетанийприсозданиисказочных 

образов:добрые,злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучениевосприятиюпроизведенийискусства 

Примерныетемыбесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- 

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкини т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 

бюст,статуэтка,группаизнесколькихфигур).Какиематериалыиспользуетскульптор(мрамор,гранит, 

глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, 

А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этогоискусства иегорольвжизничеловека(украшение жилища,предметовбыта,орудийтруда, 
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костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм вприкладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладномискусстве.Ознакомлениеспроизведенияминародныххудожественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

Предметнаяобласть«Физическаякультура» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительнаязаписка 

Физическаякультураявляетсясоставнойчастьюобразовательногопроцессаобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи сумственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

— коррекциянарушенийфизического развития; 

— формированиедвигательныхуменийинавыков; 

— развитиедвигательныхспособностейвпроцессеобучения; 

— укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосанки; 

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

— формированиеивоспитаниегигиеническихнавыковпривыполнениифизическихупражнен

ий; 

— формированиеустановкина сохранение и укрепление здоровья,навыков здоровогои 

безопасного образа жизни; 

— поддержаниеустойчивойфизическойработоспособностинадостигнутомуровне; 

— формированиепознавательныхинтересов,сообщениедоступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

— воспитаниеустойчивогоинтересакзанятиямфизическимиупражнениями; 

— воспитаниенравственных,морально-волевыхкачеств(настойчивости,смелости),навыков 

культурного поведения; 

Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитиясучетомвозрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает: 

— обогащениечувственногоопыта; 
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— коррекциюиразвитиесенсомоторнойсферы; 

— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Ги-

мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программойпредусмотреныследующиевидыработы: 

— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

— выполнениефизических упражненийнаосновепоказаучителя; 

— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

— самостоятельноевыполнениеупражнений; 

— занятиявтренирующемрежиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знанияофизическойкультуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых.Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практическийматериал. 

Построенияи перестроения. 

Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражненияспредметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 
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Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практическийматериал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки.Ходьба 

в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением 

рук:напояс,кплечам,передгрудью,заголову.Ходьбасизменениемнаправленийпоориентирами 

командамучителя.Ходьбасперешагиваниемчерезбольшиемячисвысокимподниманиембедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьбашеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильнойосанки,бегвколоннеза учителемвзаданномнаправлении.Чередованиебегаиходьбы 

нарасстоянии.Бегнаносках.Бегнаместесвысокимподниманиембедра.Бегсвысокимподнима-нием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки,подлезаниеподсетку,обеганиестойкиит.д.).Быстрыйбегнаскорость.Медленныйбег. 

Чередованиебегаиходьбы.Высокийстарт.Бегпрямолинейныйспараллельнойпостановкойстоп. 

Повторныйбегнаскорость.Низкийстарт.Специальныебеговыеупражнения:бегсподниманием 

бедра,сзахлестываниемголениназад,семенящийбег.Челночныйбег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учетаместаотталкивания.Прыжкиввысотуспрямогоразбегаспособом«согнувноги».Прыжкив 

высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильныйзахватразличных предметовдлявыполненияметанияоднойидвумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-заголовы иснизусместавстену.Броскинабивногомяча(1кг)сидядвумярука- ми из-

за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с 

места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с 

места.Броскинабивногомяча(весдо1кг)различнымиспособамидвумяруками. 

 

Лыжнаяподготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одеждаиобувьлыжника.Подготовкакзанятиямналыжах.Правилаповедениянауроках 
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лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыжи палок. Одеждаи обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практическийматериал.Выполнениестроевыхкоманд.Передвижениеналыжах. 

Спуски,повороты,торможение. 

Конькобежнаяподготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнениевзале:сниманиеиодеваниеботинок;приседания; 

удержаниеравновесия;имитацияправильногопадениянаконьках;переностяжестисоднойноги на 

другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практическийматериал.Подвижныеигры: 

Коррекционныеигры; 

Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV- 

м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Предметнаяобласть«Технология» 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачиизученияпредмета: 

— формированиепредставленийоматериальнойкультурекакпродуктетворческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

— формированиепредставленийогармоничномединствеприродногоирукотворного мира и 

о месте в нём человека. 

— расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

— расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования. 
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— формированиепрактических уменийинавыковиспользованияразличныхматериаловв 

предметно-преобразующей деятельности. 

— формированиеинтересакразнообразнымвидамтруда. 

— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

— развитиесенсомоторныхпроцессов,руки,глазомерачерезформированиепрактических 

умений. 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения,величины,цветапредметов,ихположениявпространстве,умениянаходитьвтрудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование уменияориентироватьсявзадании,планированииработы,последовательном 

изготовлении изделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Работасглинойипластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры.Пластилин―материалручноготруда.Организациярабочегоместапривыполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пла-

стилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным.Приемыработы:«разминание»,«отщипываниекусочковпластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликацияизпластилина),«скатываниешара»,«раскатываниешарадоовальнойформы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работасприроднымиматериалами 

Элементарныепонятияоприродныхматериалах(гдеиспользуют,гденаходят,видыприродныхма

териалов).Историко-культурологическиесведения(вкакиеигрушкииз природных 
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материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работасбумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой 

и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: 

Разметкабумаги.Экономнаяразметка бумаги.Приемыразметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложнойконфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметкасопоройначертеж.Понятие«чертеж».Линиичертежа.Чтениечертежа. 

Вырезаниеножницами избумаги.Инструментыдлярезаниябумаги.Правилаобращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрезпокороткойпрямойлинии»;«разрезпокороткойнаклоннойлинии»;«надрезпокороткой 

прямойлинии»;«разрезподлиннойлинии»;«разрезпонезначительноизогнутойлинии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлуюформу»;«вырезаниепосовершеннойкривойлинии(кругу)».Способывырезания: 

«симметричноевырезаниеизбумаги,сложеннойпополам»;«симметричноевырезаниеизбумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических 

тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Картонажно-переплетныеработы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 

окантовки картона: «окантовкакартонаполосками бумаги», «окантовкакартоналистомбумаги». 
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Работастекстильнымиматериалами 

Элементарные сведенияонитках(откудаберутсянитки). Применение ниток.Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматываниенитокнакартонку(плоскиеигрушки,кисточки). 

Связываниенитоквпучок(ягоды,фигуркичеловечком,цветы). 

Шитье.Инструментыдляшвейныхработ.Приемышитья:«иглавверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые,шершавые,скользкие,гладкие,толстые,тонкие;режутсяножницами,прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскройдеталейизткани.Понятие«лекало».Последовательностьраскроядеталейиз 

ткани. 

Шитье.Завязываниеузелкананитке.Соединениедеталей,выкроенныхизткани,прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество.Какткутткани.Видыпереплетенийткани(редкие,плотныепереплетения). 

Процессткачества(основа,уток,челнок,полотняноепереплетение). 

Скручиваниеткани.Историко-культурологическиесведения(изготовлениекукол-скруток 

из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонтодежды.Видыремонтаодежды(пришиваниепуговиц,вешалок,карманомит.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работасдревесными материалами 

Элементарныесведенияодревесине.Изделияиздревесины.Понятия«дерево»и 

«древесина».Материалыиинструменты.Заготовкадревесины.Ктоработаетсдревеснымиматериалами 

(плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способыобработкидревесиныручнымиинструментамииприспособлениями(зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способыобработкидревесиныручнымиинструментами(пиление,заточкаточилкой). 

Аппликацияиздревесныхматериалов(опилок, карандашнойстружки,древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работаметаллом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работасалюминиевойфольгой.Приемыобработкифольги:«сминание»,«сгибание», 

«сжимание»,«скручивание»,«скатывание»,«разрывание»,«разрезание». 
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Работаспроволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибаниеволной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работасметаллоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединениепланоквинтомигайкой. 

Комбинированныеработысразнымиматериалами 

Видыработпокомбинированиюразныхматериалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

 

 

ПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОННЫХКУРСОВ 

Коррекционныйкурс«Логопедическиезанятия» 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 

формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основныминаправлениямилогопедическойработыявляется: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностикаикоррекциялексическойстороныречи; 

диагностикаикоррекцияграмматическогострояречи(синтаксическойструктурыречевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекциянарушенийчтенияиписьма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитиепознавательнойсферы(мышления,памяти,внимания). 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕКОРРЕКЦИОННОГОКУРСА 

Курссостоитизтрёхразделов I 

раздел – диагностический 

Данныйразделвключаетвсебя: 

✓ сборанамнестическихданных 

✓ обследованиесостоянияобщейиартикуляционноймоторики 

✓ обследованиенеречевыхпсихическихфункций 

✓ диагностикауровнясформированностифонематическоговосприятия 

✓ обследованиесостоянияпроизносительныхнавыков 
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IIраздел–подготовительный.Онвключаетвсебя: 

✓ формированиеартикуляторнойбазы 

✓ развитиеоргановартикуляционногоаппарата 

✓ развитиемелкоймоторикипальцеврук 

✓ развитиеслуховоговниманияислуховогоконтроля 

IIIраздел – коррекционно-развивающий, включает всебя: 

✓ постановкуиавтоматизациюнарушенныхзвуков 

✓ дифференциациюсмешиваемыхзвуков 

✓ введениезвуковвсамостоятельнуюречь 

✓ развитиефонематическоговосприятия 

✓ развитиенавыковфонематическогоанализаисинтеза 

 

Коррекционныйкурс«Психокоррекционныезанятия» 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основныенаправленияработы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения). 

Содержаниепрограммы 

Программасостоитизчетырехразделов:раздел «Развитиемоторикииграфомоторныхнавыков», 

раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов», раздел «Восприятие 

особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств», раздел «Восприятие пространства и времени» 

Раздел«Развитие моторики, графомоторных навыков» направлен на расширение 

двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных частей 

тела, целенаправленновыполнятьотдельныедействия и серии действийпо инструкциипедагога, 

что является основой для формирования у обучающихся пространственной ориентировки. 

Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению мелкой 

моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. Так же данный раздел 

предполагает формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Раздел«Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов»направлен на 

пополнение и уточнение знаний обучающихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей 

психофизиологического развития детей с ограниченными возможностями здоровья становится 

ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Программа 

предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных 

эталонов,ноикумениюгруппироватьпредметыпоразличнымнесколькимпризнакам, 
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составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения. 

Раздел«Развитиевосприятиязрительнойислуховоймодальности» 

Направлен на формирование восприятия целостного образа предмета, преодоление 

фрагментарности восприятия, подготовка к овладению навыков чтения. Развитие слухового 

восприятия предполагает умения воспринимать информацию на слух и удерживать ее в памяти, 

что необходимо для дальнейшего овладения учебными навыками. 

Раздел«Восприятиепространстваивремени» предполагаетформированиеудетей временных 

понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года, Важное место 

занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве – пространстве листа и на 

поверхности парты. 

Раздел«Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

 
Коррекционныйкурс«Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально- 

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основныенаправленияработыпо ритмике: 

• упражнениянаориентировкувпространстве; 

• ритмико-гимнастическиеупражнения(общеразвивающиеупражнения,упражненияна 
координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

• упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами; 

• игры под музыку; 

• танцевальныеупражнения. 

Содержание 

 

УПРАЖНЕНИЯНАОРИЕНТИРОВКУВПРОСТРАНСТВЕ 

Правильноеисходноеположение.Ходьбаибег:свысокимподниманиемколен,с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги,цепочки.Ориентировкавнаправлениидвиженийвперед,назад,направо,налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕУПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами. Наклоны и повороты туловища вправо, влево. Приседания с опорой и без опоры. 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведениееевнутрь,круговыедвижениястопой,выставлениеногинаносоквпередив стороны, вставание 

на полу пальцы. Упражнения на выработку осанки. 

· Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опусканиерук(праваярукавверху,леваявнизу).Одновременныедвиженияправойруки вверх, левой — 

в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой 
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ногивперед,правойруки—передсобой;правойноги—всторону,левойруки—в сторону и т. д. 

Отстукивание,похлопывание,притопываниепростыхритмическихрисунков. 

· Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившисьвперед,посигналуучителяилиакцентувмузыкеуронитьрукивниз; 

быстрым,непрерывнымдвижениемпредплечьясвободнопотрястикистями(имитация потряхивания воды 

с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги на другую (маятник). 

ИГРЫПОДМУЗЫКУ 

Выполнениеритмичныхдвиженийвсоответствиисразличнымхарактером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменениенаправленияиформыходьбы,бега,поскоков,танцевальныхдвижений в соответствии 

с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным,спортивным;легкое,игривоеподпрыгивание—тяжелым,комичнымит. д.). 

Выполнениеимитационныхупражненийиигр,построенныхнаконкретных 

подражательныхобразах,хорошознакомыхдетям(повадкизверей,птиц,движение 

транспорта,деятельностьчеловека),всоответствиисопределеннымэмоциональным и динамическим 

характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими 

движениямирезкихакцентоввмузыке.Музыкальныеигрыспредметами.Игрыспением или речевым 

сопровождением. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕУПРАЖНЕНИЯ 

Знакомствостанцевальнымидвижениями.Бодрый,спокойный,топающийшаг.Бег легкий, на полу 

пальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — 

движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

класс 

УПРАЖНЕНИЯНАОРИЕНТИРОВКУВПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотамивуглахзала.Построениявшеренгу,колонну,цепочку,круг,пары.Построение в колоннупо два. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕУПРАЖНЕНИЯ 

· Общеразвивающиеупражнения.Разведениеруквстороны,раскачиваниеих 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, 

в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая 

колени. Наклоны иповороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, 

назатылок,напояс.Поворотытуловищаспередачейпредмета.Опусканиеиподнимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в 

стороны, в исходное положение. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. 
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· Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — 

внизсодновременнымдвижениемлевойрукиотсебя—ксебепередгрудью(сменарук). Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги 

в сторонуи возвращение в исходное положение с 

одновременнымсгибаниемиразгибаниемлевойрукикплечу:высокоеподниманиелевой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. 

д.).Упражнениявыполняютсяритмично,подмузыку.Ускорениеизамедлениедвиженийв 

соответствиисизменениемтемпамузыкальногосопровождения.Выполнениедвиженийв заданном темпе 

и после остановки музыки. 

· Упражнениянарасслаблениемышц.Свободноепадениеруксисходного 

положениявстороныилипередсобой.Раскачиваниерукпоочередноивместевперед, назад, вправо, 

влево в положении стояи наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

ИГРЫПОДМУЗЫКУ 

Выполнениедвиженийвсоответствиисразнообразнымхарактероммузыки, динамикой (громко, 

умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодическихизмененийвмузыкеивыражениеихвдвижении.Передачавдвижении 

разницывмузыке.Выразительноеисполнениевсвободныхпляскахзнакомыхдвижений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. 

Самостоятельноесозданиемузыкально-двигательногообраза.Музыкальныеигрыс предметами. 

Игры с пением и речевым сопровождением.Похлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕУПРАЖНЕНИЯ 

Тихая,настороженнаяходьба,высокийшаг,мягкий,пружинящийшаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки.Переменныепритопы.Прыжкисвыбрасываниемногивперед.Элементырусской пляски: шаг с 

притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек) · 

класс 

УПРАЖНЕНИЯНАОРИЕНТИРОВКУВПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием,сосгибаниемколеней,наносках,широкимимелкимшагом,напятках, 

держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три 

отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг 

вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в 

кружочкиподва,три,четыречеловекаиобратновобщийкруг.Выполнениедвиженийс предметами, более 

сложных, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕУПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающиеупражнения.Наклоны,поворотыикруговыедвиженияголовы. Движения рук в 

разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 

собойсобхватомплеч;разведениеруквстороныснапряжением(растягиваниерезинки). Повороты туловища 

в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 
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движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание.Круговыедвиженияступни.Приседаниесодновременнымвыставлением ноги вперед в 

сторону. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнениянакоординациюдвижений.Взмахомотвестиправуюногувсторонуи поднять руки 

через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмахуноги. 

Круговыедвижения левой ноги всочетании скруговыми 

движениямиправойруки.Упражнениянасложнуюкоординациюдвиженийспредметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками). Одновременное отклёпывание и притопывание несложных 

ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление 

простыхритмическихрисунков.Притопываниетого,чтоучительпрохлопал,инаоборот. 

·Упражнениянарасслаблениемышц.Выпрямлениеруквсуставахинапряжение всех мышц от 

плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 

слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую 

подушку).Поднятьрукивверх,вытянутьвеськорпус—стойканаполупальцах,быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести 

теласногинаногу,изсторонывсторону. 

ИГРЫПОДМУЗЫКУ 

Передачавдвиженияхчастеймузыкальногопроизведения,чередование музыкальных фраз. 

Передачавдвижениидинамическогонарастаниявмузыке,сильнойдолитакта. Самостоятельное ускорение и 

замедление темпа разнообразных движений. 

Упражнениявпередачеигровыхобразовприинсценировкепесен.Подвижныеигрыс пением и речевым 

сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕУПРАЖНЕНИЯ 

Шагнаносках,шагпольки.Широкий,высокийбег.Сильныепоскоки,боковой 

галоп.Элементырусскойпляски:приставныешагисприседанием,полуприседаниес выставлением 

ноги на пятку, присядка и полу присядка на месте и с продвижением. 

Движенияпарами: 

боковойгалоп,поскоки класс 

УПРАЖНЕНИЯНАОРИЕНТИРОВКУВПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Перестроение из нескольких колонн 

в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из 

простыхиконцентрическихкруговвзвездочкиикарусели.Ходьбапоцентрузала,умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих 

классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕУПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающиеупражнения.Круговыедвиженияголовы,наклонывперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к 

плечам.Круговыедвиженияплеч,замедленные,спостоянным ускорением,срезким 

изменениемтемпадвижений.Плавные,резкие,быстрые,медленныедвижениякистейрук. Повороты 

туловища, в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в 

стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания 
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движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, 

круговыедвижения,ходьбанавнутреннихкраяхстоп.Упражнениянавыработкуосанки. 

· Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 

одновременныхдвиженийрук,ног,туловища,кистей.Выполнениеупражненийпод 

музыкуспостепеннымускорением,срезкойсменойтемпадвижений.Поочередные 

хлопкинадголовой,нагруди,передсобой,справа,слева,наголени.Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с 

предметами(погремушками,бубном,барабаном). 

· Упражнениенарасслаблениемышц.Прыжкинадвухногаходновременнос 

мягкимирасслабленнымиколенямиикорпусом,висящимирукамииопущеннойголовой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенноеподниманиеголовы,корпуса,рук посторонам(имитацияраспускающегося цветка) То же 

движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

ИГРЫПОДМУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 

движениявсоответствиисосменойчастей,музыкальныхфраз,малоконтрастныхчастей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 

мелодии.Игрыспением,речевымсопровождением.Инсценировкамузыкальныхсказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕУПРАЖНЕНИЯ 

Упражнениянаразличениеэлементовнародныхтанцев.Шагкадрили:трипростых 

шагаиодинскользящий,носокногивытянут.Пружинящийбег.Поскокиспродвижением назад (спиной). 

Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу пальцах 

 

 

2.3. Программадуховно-нравственногоразвития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на- 

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной ивнешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально- 

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

(1I)1 класс-IVклассы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формированиенравственныхпредставленийотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое 
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«плохо»,атакжевнутреннейустановкивсознаниишкольникапоступать«хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры― 

(1I)1класс-4классы: 

воспитаниеположительногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укреплениедовериякдругимлюдям; 

развитиедоброжелательностииэмоциональной отзывчивости,пониманиядругихлюдейи 

сопереживания им. 

 

Вобластиформированиясемейнойкультуры― 

(1I)1класс-4классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формированиеположительногоотношенияксемейнымтрадициямиустоям. 

 

Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвития 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированыпо направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает однуиз существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей. 

Восновереализациипрограммыдуховно-нравственногоразвитияположенпринцип 
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системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 

в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование 

заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости,человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнкупервый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-

меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые 

могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про- 

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека ― 

I-IVклассы: 

- любовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу, городу,народу, России; 

- элементарныепредставленияосвоей«малой»Родине,еелюдях,оближайшемокружении и о 

себе; 

- стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса,школы,семьи,своегосела, города; 

- уважениекзащитникамРодины; 

- положительноеотношениексвоемунациональномуязыкуи культуре; 

- элементарныепредставленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытияхистории России 

и её народов; 

- умениеотвечатьзасвои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
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- интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО. 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания― 

1-IV классы: 

различениехорошихиплохихпоступков;способностьпризнатьсявпроступкеипроанализировать 

его; 

представления о том, что такое «хорошо»и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе; 

представленияоправилахповедениявобщеобразовательнойорганизации,дома,наулице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установлениедружеских взаимоотношений в коллективе, основанных навзаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представленияонедопустимостиплохихпоступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений) 

 

Воспитаниетрудолюбия,активногоотношениякучению,труду,жизни 

I-IVклассы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

уважениектрудуитворчествублизких,товарищейпоклассуишколе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,общественно-полезной деятельности; 

соблюдениепорядканарабочем месте. 

 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийоб 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

I-IVклассы: 

различениекрасивогоинекрасивого,прекрасногоибезобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; 

формированиеумениявидетькрасотуприродыичеловека; интерес к 

продуктам художественного творчества; 

представленияиположительноеотношениекаккуратностииопрятности; 

представленияиотрицательноеотношениекнекрасивымпоступками неряшливости. 

 

 

Условияреализацииосновныхнаправлений 

духовно-нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во 

внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 
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Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместнаядеятельностьобщеобразовательнойорганизации,семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и 

семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. Вформировании такого уклада свои тради-

ционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционнымирелигиознымиорганизациями,общественнымиорганизациямииобъединениями 

граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юно- 

шескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а такжетрадиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации. 

2. Повышениепедагогическойкультурыродителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст- 

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак- 

торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Системаработыобщеобразовательнойорганизациипоповышениюпедагогической 



67  

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опоранаположительныйопытсемейноговоспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Организации. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 

 

Содержаниепрограммы 

Программадуховно-нравственногоразвитияивоспитаниясодержит: 

1. Ценностныеустановкидуховно-нравственногоразвитияивоспитаниянаначальном уровне 

образования. 

2. Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвитияивоспитания 

3. Условияреализациипрограммыдуховно-нравственногоразвитияивоспитания. 

4. Программасовместнойдеятельностишколы,семьииобщественностиподуховно- 

нравственному развитию и воспитанию. 

5. Ожидаемыерезультатыдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательногорасширенияиукрепленияценностно-смысловойсферыличности, 
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формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Приопределении целейвоспитания,основывающихсянасистеме ценностей,оченьважны 

гармоничная связь,взаимодополняемость и соблюдение разумного баланса между 

традиционными российскими национальными ценностями и общечеловеческими. 

Преодоление этого противоречия возможно с позиций подхода, основанного на идее 

поликультурности – сохранения многообразия культур при принятии большинством людей 

общих базовых ценностейПрисвоение каждой ценности из общей системы – это конкретная 

задача образовательного процесса. Поэтому перечень задач мы соотносим с перечнем основных 

ценностей: 

• общественных,регулирующихповедениелюдей, 

• личностных,образующихдуховныймирконкретногочеловека. 

Личностныеценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим 

людямкакносителямбытия,признаниечеловеческойжизникаквеличайшейценности.Ценность 

жизни лежит также в основе подлинного экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни,через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой 

ценностью гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и правила 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущностибытия, 

мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе природных и социальных явлений. Формирование приоритетности знания, ценности 

познания, установления истины является одной из важных задач образования. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. 

Общественныеценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, 

доверительного отношения к семье. Семья служит моделью этих отношений и сама 

целенаправленно формирует их, организуя и направляя познавательную творческую активность 

ребенка в предметных, сюжетных и ролевых играх. Семья создает атмосферу свободного 

творческого развития ребенка. В семье формируется отношение человека к себе: его самооценка 

на основе оценки взрослых. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Включение ребенка в непосредственное 

бытовое обслуживание себя, помощь другим формирует основные трудовые действия, создает 

предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает привычку трудового 

взаимодействия. Одно из основных правил воспитания трудолюбия – стимулирование и 

поощрение труда ребенка. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет его учебная 

деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект организованной, 

целенаправленной деятельности. 
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Ценностьсвободы и прав человека, социальной солидарностиосновывается на 

понимании цели воспитания как воспитания свободы.Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного правового 

воспитания в школе. Воспитание уважения ребенка к этим правам начинается в раннем 

дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства признания и принятия другого человека 

как личности. 

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние 

принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека. Гражданственность означает 

знание законов, регулирующих общественные отношения в стране, понимание их роли в 

развитии общества и обязанность их соблюдения. 

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем 

гражданского воспитания. Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к ее истории, 

готовность защищать Родину от любых посягательств, служить ей. 

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек – не 

только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к многообразию их культур. 

Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

видятся как присвоение школьниками определенной системы ценностей, которую можно 

представить в виде таблиц «Общественные ценности» и «Личностные ценности». 

Общественныеценности,регулирующиеповедениелюдей 

• любовькРоссии,ксвоемународу,ксвоеймалойродине;служениеОтечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

• свобода(личнаяинациональная); 

• доверие(клюдям,институтамгосударстваигражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

• любовь(кблизким,друзьям,школеидействиявоблагоих); 

• дружба; 

• здоровье(физическоеидушевное,психологическое,нравственное,личное,близкихи 

общества, здоровый образ жизни) 

Личностныеценности,образующиедуховныймирчеловека (идеалы, 

убеждения) 

• человек(личность)(человеческаяжизнь,добро,свободаличности,честьи 

достоинство, духовная безопасность (добрый человек вмире, где есть зло). 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука(познание,истина,научнаякартинамира,экологическоесознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 
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• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа(жизнь,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формированияопыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

п/п 
Основные 

направления 

Ценности 

 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,уваженияк правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

ЛюбовькРоссии,своемународу,своему 

краю, служение Отечеству; 

свободывыбораипризнаниезаконаи 

правопорядка; 

миравмногонациональномгосударстве, 

толерантность, как социальная форма 
гражданскогообщества 

 Воспитание 

нравственныхчувстви 

этического сознания. 

человеческойжизни,смыслжизни; 

ценность мира - как принципа жизни; 

добра,справедливости,милосердия, 

чести,достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность,представлениеовере, 
духовнойкультуреисветскойэтике 

 Воспитаниетрудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

ценностьтрудаи творчества; 

ценностьпознаниямира; 

ценностьтакихкачествличностикак 

целеустремленность инастойчивость, 
бережливость. 

 Формирование 

ценностногоотношенияк 

семье,здоровьюиздоровому 

образу жизни. 

ценностьсемьи,уважениеродителей, 

забота о старших и младших; 

ценностьздоровья(физического, 

нравственногоисоциально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

 Воспитаниеценностного 

отношения к природе, 

окружающейсреде. 

планетаЗемля–общийдомдлявсех жителей 

Земли; 

природы,роднойземли,родной 

природы, заповедной природы; 

ответственностьчеловеказа 

окружающую среду. 

 Воспитаниеценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

обэстетическихидеалахи 

ценностях (эстетическое 
воспитание). 

дарслова, 

красотывразличныхеёпроявлениях.труда – 

как условия достижения 

мастерства;творчества. 
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Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, а также формирование 

ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными организациями по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модулипрограммы: 

1. Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязаннос

тям человека. 

2. Воспитаниенравственныхчувств,этическогосознанияидуховно-нравственного 

поведения. 

3. Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

1 модуль: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Реализациямодуляосуществляетсяпоследующимнаправлениямработы: 

1. В МБОУ «СОШ №13»ежегодно проводится месячник гражданско-патриотической 

работы, посвященный Дню защитника Отечества, в ходе которого организуются торжественные 

мероприятия, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, участниками локальных войн, спортивные соревнования. 

2. Особоевниманиеуделяетсямероприятиям,посвященнымДнямвоинскойславы, 

3. Участиевакциях«Георгиевскаяленточка»,«Письмоветерану». 

4. Проведение традиционных мероприятий: «1 Сентября!», «День Учителя»,«День 

защитника Отечества», «9 мая». 

5. ПроведениемероприятийпоизучениюгосударственнойсимволикиРоссии,своего 

города, края,героическими страницами истории страны. 

6. Тематическиебиблиотечныевыставки. 

7. Экскурсионнаяработа. 

8. Творческие конкурсы: организация и проведение выставок детского рисунка, плаката, 

листовок, буклетовпо патриотическому, гражданскомувоспитанию. 

9. Участиев конкурсах,фестиваляхразличногоуровня,реализующихпрограммы 

патриотического воспитания школьников. 

10. Обновление мобильныхстендов«Государственнаясимволика»,«Моиправаи 

обязанности», «Путешествие по России». 

11. Изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

12. Показвидеофильмов,роликовврамкахреализации программы. 

13. Осуществление мониторинга результативности реализации Программы по 

патриотическому и гражданскому воспитанию. 

При проведении мероприятий используется воспитательный потенциал истории, 

литературы и других учебных предметов, фонды музеев и библиотек города Барнаула, активно 

привлекаются ветеранские общественные организации, учреждения культуры и спорта. 

Формы мероприятий 
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классныеивоспитательскиечасыобщения, 

урокимужества,экскурсии,заочныепутешествия, 

встречи с ветеранами всех воин, 

беседы, 

просмотрытелепередач,фильмов, 

праздники, 

подготовка презентаций, 

написаниетворческихработ(сочинений,стихов), 

творческие конкурсы, 

изготовлениеподарковдляветеранов, 

библиотечные выставки, 

празднованиеднейбоевойславыи другие. 

 

Планируемыерезультатыдуховно-нравственногоразвития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально- 

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно- 

нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе ит. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека ― 

I-IVклассы: 

положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу,городу, народу, 

России; 

опытролевоговзаимодействиявклассе,школе, семье. 
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Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни― 

I-IVклассы: 

положительноеотношениекучебномутруду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественно-полезнойиличностно значимой 

деятельности. 

элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 

потребностьиначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхвидах деятельности. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формированиепредставленийобэстетическихидеалахиценностях 

(эстетическоевоспитание)― 

I-IVклассы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания― 

(I1)1класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительноеотношениек родителям(законнымпредставителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 

2.4. Программаформированияэкологическойкультуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально- 

экономических,природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектовобразовательногопроцессаиподразумеваетконкретизациюзадач,содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизнидолжнавноситьвкладвдостижениетребованийкличностнымрезультатамосвоения 
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АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких,какгражданственность,здоровье,природа,экологическаякультура,безопасностьчеловека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализацияпрограммыдолжнапроходитьвединствеурочной,внеурочнойивнешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержкав сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основныезадачипрограммы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в бытуи природе, безопасногодля человека и окружающей 

среды; 

формированиепознавательногоинтересаибережногоотношениякприроде; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

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

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 
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формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основеиспользования 

навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреблениеалкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основныенаправления,формыреализациипрограммы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообразажизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообразажизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работасродителями(законнымипредставителями). 

5. Просветительскаяиметодическаяработасоспециалистамиобщеобразовательной 

организации. 

Экологическибезопасная,здоровьесберегающаяинфраструктураобщеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов,физкультурногозала,спортплощадок необходимымигровыми 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличиепомещенийдлямедицинскогоперсонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметамкак«Физическаякультура»,«Мирприродыичеловека»,«Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный 

труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижениижизненных 

компетенций: 

элементарныеприродосберегающиеуменияинавыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарныездоровьесберегающиеуменияинавыки: 

навыкиличнойгигиены;активногообразажизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания:навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

припосещении лечебного учреждения,атакжепри возникновениипризнаковзаболеваний усебя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыкии умениябезопасногообразажизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице; 

умениеоцениватьправильностьповедениявбыту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыкисоблюденияправилдорожногодвиженияиповедениянаулице,пожарной безопасности; 

навыкипозитивногообщения; соблюдениеправилвзаимоотношенийснезнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыкииумениябезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшиеумения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 
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умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность являетсяважнейшимнаправлениемвнеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть: 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

использоватьнапрактикеполученныезнанияиусвоенныемодели,нормыповедениявтипичных 

ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини- 

проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительскаяработасродителями 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

проведениеродительскихсобраний,семинаров,лекций,тренингов,конференций,круглых 

столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно- 

транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня 

их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований 

Планируемыерезультаты освоения программы формирования 

экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

Важнейшиеличностныерезультаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребностьвзанятияхфизическойкультуройиспортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей; 

элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальных 

компонентов; 

установканаздоровыйобразжизнииреализацияеевреальномповеденииипоступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовностьследоватьсоциальнымустановкамэкологическикультурногоздоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
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готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянавыков 

личной гигиены; 

овладениеумениямивзаимодействияслюдьми,работатьвколлективесвыполнением различных 

социальных ролей; 

освоениедоступныхспособовизученияприродыиобщества(наблюдение,запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-следственныесвязивокружающем 

мире; 

овладениеумениямиориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеи 

смысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках,приниматьрешения. 

Направлениядеятельностипоздоровьесбережению,обеспечениюбезопасностии 

формированию экологической культуры обучающихся 

1. Созданиездоровьесберегающейинфраструктурыобразовательногоучреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Администрация школы уделяет большое внимание развитию школьной столовой.В 

школьной столовой был произведен капитальный ремонт пищеблока, демонтировано старое 

оборудование,поступилоновоеоборудованиеповедомственнойцелевойпрограмме 

«Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае на 2008- 

2010 гг.».Столовая включает обеденный зал на 132 посадочных места, оборудованных 

современной мебелью. 

Для занятий физической культурой и спортоместь спортивный зал, оборудованный 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы 

расположен стадион, включающий футбольное поле.Уроки по лыжной подготовке младших 

школьников проходят на школьной территории. При благоприятных погодных условиях уроки 

физкультуры, внеурочные занятия, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятий проводятся на свежем воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеются 

кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют 

медицинские работники КГБУЗ «Детская поликлиника». 

Для специальных коррекционных занятий имеютсякабинет психолога.Психолого-медико- 

педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог-психолог, социальный 

педагог, школьный фельдшер. 

В школе созданы условия для обучения и развития учащихся, для проведения уроков 

физической культуры и внеурочной занятости: спортивный зал, спортивная площадка, 

оборудованныенеобходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. На уроках 

физкультуры используютсяинновационные педагогические технологии, сберегающие здоровье: 

игровые методики, уроки- соревнованияи развивающие уроки в начальной школе, учитываются 

возрастные и физиологические особенности ребенка на занятиях. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподавателифизической 

культуры,педагог- психолог, учитель – логопед. 

2. Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросамиповышенияэффективностиучебногопроцесса,сниженияфункционального 
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напряжения и утомлениядетей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.Особую актуальность имеет 

учебный материал,связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. При обучении детей 

учитываются психологические и возрастные особенности школьников. 

Физкультминутки в оптимальномобъемепроводятся навсехуроках в начальнойшколе. 

Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент 

наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, 

возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Длядостиженияздоровьесберегающегоэффектаоптимальнаяплотность урока(т.е.доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 

60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для 

оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3до 7. причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 

материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа с 

детьми с ослабленным здоровьем. 

3. Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышениеадаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Сложившаясясистемавключает: 

- полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахфизкультур

ы, в секциях и т. п.); 

- рациональнуюисоответствующуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию разных видов спортивно-оздоровительной деятельности в школьном 

оздоровительном лагере; 

- организациюработыспортивныхкружков; 
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- традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,веселых 

стартов, зимних праздников, спортивных праздников), регулярное проведение экологических 

акций и мероприятий. 

4. Организацияработысродителями(законнымипредставителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы, лектории, 

конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации. 

- привлечениеродителей(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- привлечениеродителейкорганизацииипроведениюэкологическихакцийимероприятий; 

- созданиебиблиотечкидетскогоздоровья,доступнойдляродителейи т.п. 

- формированиесистемыпедагогических лекториев, индивидуальных консультаций с психолого-

педагогической и медицинскими службами, тематических родительских собраний, дней 

открытых дверей, общешкольных собраний, своевременное информирование всех участников 

учебно-образовательного процесса об изменениях, имеющих место в сфере образования. 

Вовлечениеродителейиобщественностивучебно-воспитательныйпроцессчерез 

- родительскиесобрания,советыи организации; 

- организациикружков,секций,клубов,совместныхтворческихдел; 

- помощьвукрепленииматериально-техническойбазы; 

- оказаниесоциальнойподдержкиотдельнымкатегориямобучающихся; 

- привлечениекперспективномупланированиюдеятельности. 

Основныемероприятиядляреализациипрограммы 

Содержаниедеятельности Сроки Исполнители 

Совершенствованиенормативнойбазы 

деятельности,связаннойсреализациейпрограммы по 

формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Постоянно Администрация 

Созданиеусловийсоциально-психологического 

комфорта и защищенности всех участников 
образовательногопроцесса. 

Постоянно Администрация; 
педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной 

среды(санитарно-гигиеническийрежим,интерьер, 
распределениекабинетов,гардеробаи пр.). 

Постоянно Администрация; 

педагогический 
коллектив 

Оборудованиепомещенийи совершенствование 
материально-техническойбазы 

Постоянно Администрация 

Оснащениеспортивногосовременным 

оборудованием 

Постоянно Администрация; 

учителя 

физической 
культуры 

Обеспечениесанитарно-гигиеническогорежима 

школывсоответствиистребованиямиСанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизациясистемыорганизациипитания 

обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Проведениелетнейоздоровительнойкампании. Ежегодно: 
июнь 

Администрация 

Организацияобучениядетейсограниченными 
возможностямина дому. 

Постоянно Администрация 
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Совершенствованиеработыпообеспечению 

безопасностишколы, антитеррористической 

защищенностизасчетоснащениясовременными 

средствамипожаротушения,совершенствования 

школьных коммуникаций, 

Постоянно Администрация 

Благоустройствоиозеленениешкольной 

территории 

Постоянно Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Осуществлениемониторингасостоянияздоровья 

школьников с целью выявления факторов риска 

здоровья и образа жизни 

Постоянно Администрация, 

учителя, 

медицинские 
работники 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями) Основные 

направления 

 

Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителейсосновными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формированиенавыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правилличной 

безопасности. 

3. Обеспечениеусловийдля 

мотивации и 

стимулированияздорового 

образа жизни 

Проведениеуроковздоровья, 

проведениеклассныхчасови 

общешкольныхмероприятий 

по пропаганде здорового 

образажизни,формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

совместно с родителями. 

Проведение тематических 

классныхиобщешкольных 

родительских собраний. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечениеусловийдля 

ранней диагностики 

заболеваний,профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшениесостояние 

здоровья. 

3. Обеспечениепомощи 

детям, перенесшим 

заболевания,вадаптациик 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма 

Системамерпоулучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

Системамерпоулучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральныеуборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно- 

гигиеническихтребований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма:оформление 

уголков по технике 

безопасности;проведение 

инструктажа с детьми и 

родителями. 

Профилактикаутомляемости: 

проведение подвижных 
перемен;оборудование зон 
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  отдыха. 

Физкультурно- 1. Укрепление здоровья Увеличениеобъёмаи 

оздоровительная, детейсредствами повышениекачества 

спортивно- физическойкультурыи оздоровительнойи 

массоваяработа спорта. спортивно-массовойработыв 
 2.Пропагандафизической школе:организация 
 культуры,спорта,туризмав подвижных 
 семье. игр; соревнованийпо 
 3.Содействие развитию отдельнымвидамспорта; 
 детскомуивзрослому проведениеолимпийских 
 спортуитуризму. игр,спартакиады,дней 
  здоровья. 
  Привлечениекорганизации 
  физкультурно- 
  оздоровительнойи 
  спортивно-массовойработес 
  детьмитренеровДЮСШ, 
  родителей. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

В качестве критериев эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования выступают такие умения как: 

- следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
- первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Основные результаты реализации программыформирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Ежегодно проводится мониторинг уровня физического развития учащихся и развития 

основных физических качеств. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированиюэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни 

обучающихся 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

Мониторингвключаетвсебя: 

- наблюдениезасостояниемфизическогоздоровьяиразвитиядетей; 

- распределениеобучающихсяпогруппамздоровья; 

- охватобучающихсягорячим питанием; 

- пропускиобучающимисяуроковпоболезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятостьобучающихсявкружках,секцияхиобъединенияхспортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данныхнаблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся; 

 

2.5. Программакоррекционнойработы 

Целькоррекционнойработы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии. 

Задачикоррекционнойработы: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся сумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью(интеллектуальныминарушениями)консультативнойиметодическойпомощипо 
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психолого-педагогическим,социальным,правовым,медицинскимидругимвопросам,связанным с 

их воспитанием и обучением 

Принципыкоррекционнойработы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫНАВСЕМПРОТЯЖЕНИИОБУЧЕНИЯШКОЛЬНИКАСУЧЕТОМИЗМЕНЕНИЙВИХ 

ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ коррекцион- 

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Спецификаорганизациикоррекционнойработы с 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организациюобразовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровожденияобучающихся. 

Характеристикаконтингентаобучающихся 

 

Класс УО 
(интеллектуальные нарушения) 

1  

2 1 

3 - 

4 - 

1. Учебная деятельность, в которой коррекционная работа реализуется через предметы учебного 

планаНООдлядетейсинтеллектуальныминарушениями,оптимизациюрежимаобучения, 
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использование коррекционноразвивающего потенциала учебного материала и заданий, 

организацию внеурочной деятельности, сопровождение самоподготовки обучающихся. 

2. Деятельность специалистов (логопед, дефектолог, психолог), осуществляемая через процессы 

сопровождения обучающихся, через организацию индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий и консультативной помощи участникам образовательной деятельности; 

3. Воспитательная деятельность, в которой коррекционная работа направлена, прежде всего, на 

социализацию обучающихся и развитие их личностных качеств через вовлечение детей в 

игровую, творческую и социальную проектную деятельность. 

4. Взаимодействие с родителями обучающихся, в рамках которого системно организуются Дни 

открытых дверей с проведением мастер – классов, семинарских занятий и консультаций по 

оказанию помощи обучающимся синтеллектуальными нарушениями. Сопровождение 

образовательной деятельности осуществляется через профессиональную деятельность 

специалистов, работу школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) 

 

 

Характеристикаосновныхнаправленийкоррекционнойработы 

Основныминаправлениямикоррекционнойработыявляются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечиваетсвоевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовкурекомендацийпооказаниюимпсихолого-медико-педагогическойпомощивусловиях 

образовательной организации, выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведениедиагностическойработыпредполагаетосуществление: 

1) психолого-педагогическогоимедицинскогообследованиясцельювыявленияихособых 

образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

— развитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

— определениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияученика; 

2) мониторингадинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииАООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Диагностическаяработавключает: 

- своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

- раннюю(спервыхднейпребыванияребенкавобразовательнойорганизации)диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексныйсборсведенийоребенкенаоснованиидиагностическойинформацииот специалистов 

разного профиля; 

- определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвития,обучающегосясОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;- 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

- системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнемидинамикойразвитияребенка; 

- анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Впроцесседиагностическойработыиспользуютсяследующиеформыиметоды: 
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— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

— психолого-педагогическийэксперимент, 

— наблюдениезаученикамивовремяучебнойивнеурочнойдеятельности, 

— беседысучащимися,учителямииродителями, 

— изучениеработребенка(тетради,рисунки,поделкиит.п.)идр. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Диагностическаяработа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовкурекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Видыиформы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки 

(периодичность 
втечение года) 

Ответственн

ые 

Медицинскаядиагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 
здоровьядетей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 

 

 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная 

диагностика 

Созданиебанкаданных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей,беседыс 

педагогами 

 

 

 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог  

Углубленная 

диагностикадетейс 

умственной 

отсталостью,детей-

инвалидов 

(приналичии) 

Получениеобъективных

сведений об

 обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов  разного 

профиля, создание 

диагностических 
"портретов"детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявитьрезервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развитияобучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог- 

психолог  

Социально–педагогическаядиагностика 
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Определитьуровень 

организованности 
ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получениеобъективной 

информации об 

организованности 

ребенка,

 умении

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушенийв

 поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 
обидчивостьит.д.) 

Наблюдение во 

время занятий, 
беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель- 

предметник 

 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

— формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявсехобучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

— занятияиндивидуальныеигрупповые, 

— игры,упражнения,этюды, 

— психокоррекционныеметодикиитехнологии, 

— беседысучащимися, 

— организациядеятельности(игра,труд,изобразительная,конструированиеидр.). 

Коррекционно-развивающаяработа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образованияикоррекциинедостатковвпознавательнойиэмоционально-личностнойсфередетей с 

умственной отсталостью, детей-инвалидов. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 
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Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 
детей с 

умственной 

отсталостью, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 
Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательнуюпрограмму

 работы с 

классом  и 

индивидуальную 

воспитательнуюпрограмму

 для детей с 

умственной  отсталостью, 

детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга усвоения 

учебного материала 

школьником. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическоеи 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

умственной 

отсталостью, 
детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование группдля 

коррекционной работы. 

2. Составлениерасписания 

занятий. 
3. Проведение 

коррекционныхзанятий. 

4. Отслеживаниединамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 

 

10.10-25.05 

Педагог- 

психолог 
 

Лечебно–профилактическаяработа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью, 

детей-инвалидов 

 Разработка рекомендаций 

дляпедагогов,иродителей 

по работе с детьми с 

умственной отсталостью. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательныйпроцесс. 

Организацияипроведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение,профилактику 

здоровьяиформирование 

навыков здорового  и 

безопасного образа жизни. 
Реализация 

профилактических 
образовательныхпрограмм 

Втечениегода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель 

физкультуры 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативнаяработавключает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

- выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

Впроцессеконсультативнойработыиспользуютсяследующиеформыиметодыработы: 

• беседа,семинар,лекция,консультация,тренинг, 

• анкетированиепедагогов,родителей, 

• разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю,родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательногоибезоценочногоотношениякконсультируемому,ориентациинаегонормыи 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

-консультативнаяработа; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, таки 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 
Консультативнаяработа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам введения 

ФГОС О УО 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражненияидр. 

материалы. 

2. Разработкаплана 

консультативной 

работысребенком, 

родителями, 

классом, 
работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – 

логопед,педагог –

 психолог, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УР 

Консультирование 
обучающихся по 

1. Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные, 
групповые, 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПк 
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выявленных 

проблемам,оказание 

помощи 

упражненияидр. 

материалы. 

2.Разработкаплана 

консультативной 

работыс ребенком 

тематические 

консультации 

 Учитель – 

логопед,педагог –

 психолог, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

поУР, ВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

образования, выбора 

стратегиивоспитания, 

психолого- 
физиологическим 

особенностямдетей 

1. Рекомендации, 

приемы, 

упражненияидр. 

материалы. 

2. Разработкаплана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – 

логопед, 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УР 

 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями),и др. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов, 

— психологическое просвещение педагогов и родителей по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальныеигрупповыебеседы,семинары,тренинги, 

— лекциидляродителей, 

— анкетированиепедагогов,родителей, 

Информационно–просветительскаяработа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 
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Информирование 

родителей(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовымидругим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 
образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

педагог– 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 
директорапоУР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения  и 

воспитаниядетей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

введения ФГОС 

О УО 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директорапоУР 

Механизмвзаимодействияучителейидругихспециалистоввобласти сопровождения, 

медицинских работников организации и специалистов других организаций с целью 

реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействиеспециалистовтребует: 

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 

имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного профиля вобразовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы 

с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействиеспециалистовобразовательнойорганизации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

. Для повышения эффективности коррекционной работыМКОУ Александровская СОШ 

осуществляет социальное партнерство с другими организациями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации МКОУ Александровская 

СОШ осуществляетсясорганизациямииорганамигосударственнойвласти,связаннымисрешением 
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вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальноепартнерствовключаетсотрудничество(наосновезаключенныхдоговоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- сосредствамимассовойинформацииврешениивопросовформированияотношенияобществак 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- собщественнымиобъединениямиинвалидов,организациямиродителейдетейсограниченными 

возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Социальноепартнерство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

(территориальной и центральной психолого-медико-педагогической комиссией, Центрами 

социальной и трудовой реабилитации); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов; 

- сотрудничествосродительскойобщественностью(родительскимиассоциациями) 

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и 

краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; 

реализация программ муниципального, школьного уровня. 

 

 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированныхкоррекционныхмероприятийвсистеме 

комплексного психолого-медико-педагогического 

исоциальногосопровожденияобучающихсясОВЗпредставленпоблокам: 

Психологическое сопровождение включает (осуществляется педагогом-психологом МКОУ 

Александровская СОШ  Диагностику: 

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности к обучению в 

школе. Содержание: 

-беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 

выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе и тип мотивации к обучению) - 

интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития) - моторной готовности (уровень 

развития мелкой моторики руки) 

- анатомо-физиологическойготовности(уровеньнервно-психическогоразвития) 

2. Групповую комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению в школе. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

анкетирование родителей о ребенке, групповая диагностическая методика для детей 
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«Цветописьнастроения» (в динамике двухнедельного наблюдения). 

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с ребенком. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольностивниманияипамяти-вербально-логическогоиневербальногомышления- графо-

моторных навыков 

- наглядно-действенногомышленияиконструктивнойдеятельности-речевогоразвития- 

сформированности общеучебных навыков (письма, чтения, счета). 

4. Групповуюпсихолого-педагогическуюдиагностикуготовностикпереходунауровень ООО. 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровняразвитияпроизвольностивниманияипамяти 

- различныхвидовиоперациймышления 

- уровняразвитияшкольноймотивации 

- уровняшкольнойтревожности. 

• Коррекционно-развивающуюработу: 

Содержание:групповыекоррекционно-развивающиезанятияспедагогом-психологом,целью которых 

является коррекция и развитие познавательной сферы обучающихся: 

- произвольностьвниманияипамяти; 

- развитиеразличныхвидовиоперациймышления; 

- развитиеустнойиписьменнойречииэмоционально-личностнойсферыобучающихся:-

формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 

- представленияосвоихвозможностяхиособенностях; 

- формированиенавыковконструктивногообщенияисотрудничествасосверстниками. 

• Консультирование: 

Содержание: - индивидуальные консультации для родителей обучающихся с ОВЗ (по запросу) - 

консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППкМКОУ 

Александровская СОШ (по плану и по мере необходимости); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития детей 

в ходе коррекционно-развивающей работы). 

• Психологическоепросвещениеипрофилактику: 

Содержание: - выступления на родительских собраниях, прежде всего в классах 

интегрированного обучения (групповое консультирование по динамике развития и обучения 

детей класса); 

- выступления на плановых заседаниях ППк (по темам: «Особенности психолого-медико- 

педагогической готовности первоклассников к обучению», «Динамика познавательного и 

эмоционально-личностного развития обучающихся»). 

• Экспертно-методическуюдеятельность: 

Содержание: - выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально- 

личностной сферы обучающихся с ОВЗ на основе проводимой диагностики; 

- анализ и обобщение динамики развития и обучения детей в классах интегрированного 

обучения; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе 

проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей классов интегрированного обучения по 

специфике работы с обучающимися. 

Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахпсихологического 

сопровождения. 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки проведения 
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Диагностика Психолого-педагогическая 

диагностика 

уровняготовностик 

обучению в школе 

Индивидуально Апрель-май 

(послезаписи 

ребенка в школу), 

сентябрьежегодно 

 

 

Диагностика 

Комплексная 

психодиагностикауровня 

адаптациикобучениюв 

школе 

Групповая 14сентября-17 

октябрянапервом 

году обучения 

Диагностикадинамикии 
результативности 

Индивидуальная Майкаждого 
учебногогода 
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 коррекционно-развивающей 

работыпедагога-психологас 

ребенком 

  

Психолого-педагогическая 

диагностикаготовностик 

переходунауровеньООО 

Групповая Март,вчетвертом 

классе 

Коррекционно- 

развивающая 
работа 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Групповая(по4-5 

человек) и 
индивидуальная 

По расписанию 

Консультирование Родителейипедагогов 
Родителейипедагогов 

Индивидуально Втечениеучебного 
годапо запросам 

Психологическое 

просвещение и 
профилактика 

Выступления на 

родительскихсобраниях, 

Групповая Нереже2-хразв 

течениеучебного 
года 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

Выявление,анализдинамики 

развития детей, 

корректировкапланирования 

коррекционно-развивающей 

работы 

Индивидуальная Май каждого 

учебногогода 

Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинскими работниками, 

работающими в МКОУ Александровская СОШ, а также внешними специалистами, у которых 

наблюдается ребенок): 

• Обследование состояния здоровья ребенка для ПМПк: содержание: анализ данных 

медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при 

недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского представления на 

ПМПк. 

• Анализ состояния здоровья ребенка и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации: Содержание: изучениеитоговогозаключенияпедиатрапоследиспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного 

руководителя и других работников школы. 

• Динамическое наблюдение у внешних специалистов: Содержание: наблюдение у врача- 

невропатолога, детского психоневролога или др. специалистов в случае наличия таковой 

необходимости. 

Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахмедицинскогосопровождения 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки проведения 

Обследование состояния 

здоровьяребенкадляПМПк: 

Индивидуальная Призаписиребенкавшколу, 

затем в период обучения на 

уровне НОО (при 
необходимости) 

Анализсостоянияздоровья 

ребенка и реализацию 

рекомендаций по итогам 

ежегоднойдиспансеризации 

Индивидуальная Ежегодно,послепрохождения 

классом диспансеризации 

Динамическоенаблюдениеу 
внешнихспециалистов 

Индивидуальная Определяетвнешнийврач- 
специалист 

 

Педагогическоесопровождениевключает(осуществляетсякласснымруководителемребенкаи 

учителемлогопедом, дефектологом): 
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Педагогическоесопровождениеклассногоруководителя. 

• Наблюдениединамикиосвоенияребенкомучебнойдеятельности:Содержание:динамический 

анализ эффективности учебной деятельности ребенка на основе наблюдений на уроках и по 

итогамсамостоятельныхиконтрольныхработ. 

• Оказаниеиндивидуальноориентированнойкоррекционнойпомощи:Содержание: 

коррекционнаяпомощьучителя,направленнаянапреодолениевыявленныхзатрудненийв учебной 

деятельности. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогическогосопровождения,осуществляемогокласснымруководителем 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки проведения 

Наблюдениединамики 

освоенияребенкомучебной 

деятельности 

Индивидуальная Регулярновциклеучебного 

годапо учебнымчетвертям 

Оказаниеориентированной 

коррекционной помощи: 

Индивидуальная или в 

подгруппахпо2-3человека 

Регулярно в цикле учебного 

года(вчасыиндивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных 

компонентомОО) 

Педагогическоесопровождениеучителя-логопеда. 

• Диагностикауровняречевогоразвитияребенка: 

- первичная(послезаписив1-ыйкласс школы) 

Содержание:индивидуальнаябеседаповыявлениюособенностейзвукопроизношения,активного 

словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 

словообразования, состояния слого-звуковой структуры слова; состояния письма и чтения (для 

обучающихся, прибывающих во 2-4 классы) 

- динамическая(вконцекаждогоучебного года) 

Содержание: диктант для диагностики явлений дисграфии и эффективности проведенной 

логопедической коррекционной работы. 

• Групповаякоррекционнаялогопедическаяработа: 

Содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (в групповой форме работа над 

правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, 

словообразования, состояния слого-звуковой структуры слова) 

• Индивидуальнаякоррекционнаялогопедическаяработа: 

Содержание: постановка правильного звукопроизношения и автоматизация звуков в спонтанной 

речи (для детей, имеющих стертую форму дизартрии, дислексию). 

• Консультирование: 

Содержание: - индивидуальные консультации для родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу) - консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы ПМПк (по плану и по мере необходимости) - индивидуальное консультирование 

классных руководителей (по запросу об особенностях индивидуальной работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения; консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития детей в ходе коррекционно-развивающей логопедической 

работы). 

• Логопедическоепросвещениеи профилактика: 

Содержание: - выступления на родительских собраниях в классах интегрированного обучения 

(групповое консультирование по динамике развития и обучения детей класса; 



98  

- выступления на плановых заседаниях ПМПк (по темам: «Результаты логопедического 

обследования», «Особенности психолого-медико-педагогической готовности первоклассников к 

обучению», «Динамика речевого развития обучающихся классов интегрированного обучения». 

• Экспертно-методическуюдеятельность: 

Содержание: - выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой диагностики; 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей в классах интегрированного 

обучения, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

классах; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа; 

- выработкарекомендацийдляклассныхруководителейобщеобразовательныхклассовиклассов 

интегрированного обучения по специфике работы с обучающимися 

 

 

 

Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахлогопедическогосопровождения 

 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки проведения 

Диагностика 

первичная Индивидуально Апрель-май 

(послезаписи 

ребенка в школу), 

сентябрьежегодно 

динамическая Групповая Апрель-май, 
ежегодно 

Коррекционно- 

логопедическая 
работа 

Логопедическиезанятия Групповая и 

индивидуальная 

2-3разавнеделю 

Консультирование Родителейипедагогов 
Родителейипедагогов 

Индивидуально Втечениеучебного 
годапо запросам 

Логопедическое 

просвещение и 
профилактика 

Выступления на 

родительскихсобраниях, 

Групповая По запросам 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

Выявление,анализдинамики 

развития детей, 

корректировкапланирования 

коррекционно-развивающей 
работы 

Индивидуальная Май каждого 

учебногогода 

Социальноесопровождениевключает(осуществляетсясоциальнымпедагогомизаместителем 

директора по учебно-воспитательной работе): 

• Диагностикусоциальногостатусасемьиребенка,имеющегоограниченныевозможности 

здоровья: 

Содержание:анкетированиеродителейилизаконныхпредставителейдетейи(или) индивидуальная 

беседа по выявлению социального статуса семьи. 

• Составлениеспискадетейсограниченнымивозможностямиздоровья,нуждающихсяв 

социальном сопровождении: 
Содержание:выявлениепорезультатамдиагностикисоциальнонезащищенныхсемей,семей 

«группыриска»(родители,злоупотребляющиеПАВ,воспитаниепотипугипоопекии 

гиперопеки и др.). 
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• Беседыиконсультациидляродителей,втомчислеконсультированиесовместносдругими 

специалистами в рамках работы ПМПк (по мере необходимости): 

Содержание:разъяснениеиуточнениеродителям(законнымпредставителям)ихправи обязанностей по 

отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот. 

• Взаимодействиесвнутреннимиивнешнимиструктурами винтересах ребенка: 

Содержание:совместнаяработасСоветомшколыпопрофилактикебезнадзорностии правонарушений 

несовершеннолетних, инспекторами ПДН. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогическогосопровождения,осуществляемогосоциальнымпедагогом 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки проведения 

Составление списка детей, 

нуждающихсявсоциальном 
сопровождении 

Индивидуально ежегодновтечениесентября 

Беседыиконсультациидля 

родителей 

Индивидуально втечениеучебногогодапо 

запросу и по мере 
необходимости 

Взаимодействие с 

внутреннимиивнешними 

структурами в интересах 
ребенка 

Индивидуально втечение4-хлетобучения при 

возникновении 

необходимости 

 

Этапыреализациипрограммы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1 этап сентябрь Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2 этап октябрь-ноябрь Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3 этап май Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4 этап август-сентябрь Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья,корректировкаусловийиформ 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающегопсихолого-медико-педагогическоеобследованиедетейсцельювыявленияих 
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особыхобразовательныхпотребностей,мониторингдинамикиразвитиядетей,их 

успешностивосвоенииООПНОО,корректировкукоррекционныхмероприятий 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно- 

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. Концептуальный модуль 

раскрывает сущность психолого-медико-педагогического сопровождения, его цели, задачи, 

содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами- 

дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

1. Концептуальныймодуль 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. Основная цель сопровождения 

– оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового 

образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико- 

педагогический консилиум (ПМПк). 

Целью ПМПкявляется обеспечение диагностико-коррекционного сопровожденияобучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервнопсихического здоровья обучающихся, воспитанников исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения. Задачи ПМПк: 

• Обеспечивать разработку и планирование единой стратегии сопровождения для каждого 

ребёнка, нуждающегося в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в процессе 

его обучения и воспитания. 

• Осуществлять, комплексный подход к решению вопросов, связанных с организацией и 
содержанием коррекционно-развивающей работы, направленной на успешное обучение и 

полноценное развитие детей и подростков. 

• Выявлятьособенностиразвитияребёнкаиегорезервных возможностей. 
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• Отслеживать динамику и уровень социально-педагогической адаптации в процессе обучения 

ребёнка в школе. 

• Разрабатывать индивидуальную образовательную программу для обучающихся и 

воспитанников. 

• Содействовать организациисопутствующей или основнойпомощи(медицинской, социальной, 

педагогической, психологической и т.д.). 

• Разрабатывать, консультировать и помогать родителям (законным представителям, 

педагогическим и медицинским работникам, представляющим интересы ребёнка в семье и 

образовательном учреждении) для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционного сопровождения. 

• ОрганизовыватьвзаимодействиемеждуПМПк 

• Комплексное обследование детей, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, выяснение трудностей в обучении и школьной адаптации для 

организации развития и обучения их в соответствии с индивидуальными возможностями. 

• Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, эмоционально- 
волевого и личностного развития. 

• Выявление резервных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода. 

• Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в данном учреждении возможностей. 

• Выбор оптимальной для развития ребёнка образовательной программы (при отсутствии 

положительной динамики в обучении в течение одного года, решение вопроса о повторном 

прохождении программы данного класса). 

• Организациякоррекционно-развивающейработысобучающимися,воспитанниками. 

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, организация 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

• Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его 

состояния. 

• Организация взаимодействия между педагогическим составом образовательного учреждения и 

специалистами, участвующими в деятельности ПМПк, а также родителями обучающихся, 

воспитанников. При представлении ребенка на ПМПк каждый специалист готовит своё 

представление на ребёнка (Приложение) Деятельность школьного ПМПк регламентируется 

Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

2. Диагностико-консультативныймодуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

Всодержаниеисследованияребенкапсихологомвходитследующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональныечерты);семья,среда,вкоторойживетребёнок(социально 
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неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучениеработребёнка(тетради,рисунки,поделкиит.п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материаловобследования.Психологанализируетвсеполученныеоребенке сведенияи 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог 

обсуждает с учителем, дефектологом, логопедом, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий 

 

Программапсихолого-медико-педагогическогоизученияребёнка 

 

Изучениеребенка Содержаниеработы Гдеикемвыполняетсяработа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи,парезы,стереотипныеи 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов 

 медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во времязанятий, 

вперемены, во время игр и т. 

д. (педагог). Обследование 

 ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями 

Психологическое, 

дефектологическое, 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная.Быстротаипрочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за развитием 

ребенка занятиях и 

вовнеурочное 

время (учитель). 

Специальныйэксперимент 

(психолог). 

Беседысребенком,с 

родителями. 

Наблюдениязаречьюребенка на 

занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(специалисты).Специальный 
эксперимент(логопед). 
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Социально- 

психологическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  Умение   учиться. 

Организованность,   выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая    сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. Интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга  и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность,  замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм.Поведение.Уровеньпритязаний 
и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во времязанятий. 

Изучение работ ученика 

 (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). Беседа  с 

родителями и учителями- 

предметниками. Специальный 

эксперимент  (педагог, 

психолог). Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных   видах 

деятельности. 

 

Требованиякусловиямреализациипрограммы: 

Психолого-педагогическоеобеспечение 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

разнообразные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов,средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы. 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллективаобщеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить напостоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

специально оборудованные учебные места, места для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно гигиенического 

обслуживания). 

Информационноеобеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникаминформации,кинформационно-методическимфондам,предполагающимналичие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Основныемероприятия 

-РаботаПМПкпоанализурекомендацийпсихолого-медико-педагогическойкомиссии– 

сентябрь; 

-Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ 

ее результатов – сентябрь, декабрь, апрель. 

-Анкетированиеклассныхруководителейпоадаптацииучащихсякшкольномуобучению Проведение 

по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей коррекции 

выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

3. Разработкапрограмминдивидуальныхтраекторийразвития,включающих: 

-Программыиндивидуальнойтраекториипреодоленияпредметныхтрудностейвобучении; 

-Программыиндивидуальнойтраекториипреодоленияобщеучебныхтрудностейвобучении; 

-Программыиндивидуальнойпомощидетямструдностямимежличностноговзаимодействия; 

-Программыпедагогическойподдержкихорошоуспевающих детей; 

-анализуспешностиихреализации–втечениегода; 

Дляучащихся,имеющихрядтрудностейпредметногоиобщеучебногохарактера,разработана 

Индивидуальнаятраекторияпреодолениятрудностей,содержащаянесколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

4. Проведение мероприятийс цельюрасширенияпедагогическихзнанийродителейоработе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

Мероприятияпоработес семьей 

-Родительскиесобрания,совместныепраздники 

-Индивидуальныеконсультациипсихолога,учителя,завуча. 

-Информационныестенды 

Работапоповышениюквалификациипедагогическогоколлективас учетом особенностей 

контингента обучающихся – в течение года. 

Проведениешкольныхпедагогическихсоветов. 

Темыпедагогических советов: 

1) Диагностика(медицинская,психологическая,педагогическая)готовностикобучению,успешност

и обучения младших школьников; 

2) Психологическиеособенностиобученияивоспитаниядетейсособымивозможностями обучения 

и развития; 

3) Психологическаяподдержкаодарённыхдетей; 

4) Организациятекущегоиитоговогоконтроляприобучениидетейсразнымуровнемуспеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями 

Обменопытомсдругимиобщеобразовательнымиорганизациями. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники, рабочие тетради, 

а также развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Общаяхарактеристикатрудностейобучения 

Характервзаимодействияученикаиучителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость», 

– боязнькритики,негативной оценки; 
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– отсутствиеположительногоопытаобщениясовзрослыми. 

Взаимодействиеученикаидругих учеников: 

– эгоцентричность,неумениеобщаться, 

– повышеннаятревожность(порезультатамвыполнениятеста«Цветныешарики»); 

– неумениестроитьсовместнуюдеятельность(порезультатамвыполнениятеста «Рукавички»); 

– заниженная(завышенная)самооценка(порезультатамвыполнениятеста «Лестница», 

«Семья»). 

– другиетрудности… 

Условия эффективности работы с детьми, нуждающимися в коррекционном воздействии: 

Кчислуосновныхусловийэффективнойработысдетьми,нуждающимисявкоррекционном 

воздействии, относятся: 

1. Введениесистемырегулярного,углубленного,комплексногоиразностороннегоизучения детей в 

процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье. 

2. Разработкаиреализацияпедагогическихтехнологий(диагностико-информационных,обучающе- 

образовательных, коррекционных, реабилитационных). 

3. Объединение усилий педагогов, психологов и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Развитиесистемыотношенийвнаправлениипедагог -ребенок-родитель–педагог-психолог. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы: 

ЛичностныеУУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижениеоптимальногоэмоциональногоуровнясамооценки; 

- многоаспектныйанализличностногоразвитияребёнка. 

- возможностьсамоактуализацииисаморазвития. 

ПознавательныеУУД: 

- многоплановыйанализпознавательногоразвитияребёнка; 

-мониторингдинамикиразвитияпознавательныхспособностей,выстраиваниеиндивидуальной 

траектории их развития. 

РегулятивныеУУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально- волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

КоммуникативныеУУД: 

- социальнаяадаптациявколлективе,обществе. 

Условияуспешногоосуществлениякоррекционно-развивающейработы 

1. Подход кучащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждыйребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени и усилийисостороныученика,исостороныучителя,нопедагогнеможетсомневатьсяв 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможнотолько 

в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровнювозможностейребенка.Толькопомняобэтом,учительможетдатьвозможностькаждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работуребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется 

успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к 

нему словах учителя, в его действиях. 
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Педагогуне стоитскупитьсянапохвалы,стоитотмечать самыйнезначительный успех,обращать 

внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатовработыребенка,анееголичности(особенноэтоотноситсякотрицательнойоценке). 

Детяммладшегошкольноговозрастасвойственновосприниматьоценкусвоейработыкакоценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже 

получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темппродвижениякаждогоученикаопределяетсяегоиндивидуальнымивозможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект 

– либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом 

начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 

все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в 

ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы 

класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимопостоянноотслеживатьпродвижениекаждогоученика.Важнознатьту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже 

может сделать самостоятельно; б)что он может сделать спомощью учителя; в) вчемэтапомощь 

должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания 

должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно- 

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять 

линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 

чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия 

не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

 

 

2.6. Программасотрудничествассемьейобучающихся 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 
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Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, 

ориентиры на построение разумного образа жизни. Работе с родителями (законными 

представителями) обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развитиянеслучайно уделяется достаточно большое 

внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо 

возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные возможности в решении определённых 

вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей 

как активных членов общества. 

Цель: сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития; повышение 

психолого - педагогической компетенции родителей. 

Задачи: 

• Психолого–педагогическаяподдержкасемьи. 

• Повышениеосведомленностиродителейобособенностяхразвитияиспецифическихобразоват

ельных потребностях ребенка. 

• Обеспечениеединстватребованийкобучающемусявсемьеивобразовательнойорганизации 

• Организацияучастияродителейвовнеурочных мероприятиях. 

• Образованиеипросвещениеродителейдетей с умеренной,тяжелой,глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития ориентировано на 

актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка, на психологическую безопасность 

(безопасная семья, безопасная школа, социальное окружение) семьи и ее взаимодействияс 

образовательным учреждением. 
Принципыработысродителями: 

• Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 

личностныхособенностейребенка,семьи;обеспечениекомфортных,безопасныхусловий. 

• Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 

семьи, вера в них. 

• Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в 

комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом, классным 
руководителем, воспитателем, родителями. 

• Принципдоступности. 

Концепциявзаимодействияобразовательногоучрежденияисемьи: 

Семья–центржизниребенка. 

Семьядержитвсвоихрукахважнейшиерычагисамочувствияребенкаиего развития. 

Семья – величинапостоянная, тогдакак педагоги, воспитатели и детские учреждения приходяти 

уходят. 

Каждыйродитель –экспертпосвоемуребенку,егопервыйвоспитательипедагог. 

Педагоги – профессиональные консультанты, помощники и доверенные лица родителей в 

делевоспитания и образования. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

 

Содержаниепрограммы 

I. Формы и виды деятельности сотрудничества с семьей Анализ работы школы 

показал, что в работе с семьей используются в основном традиционные формы – родительские 

собрания. Поэтому одна из важнейших задач программы – апробирование новых форм работы с 
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семьей. Используемые формы работы: Родительские собрания Родительские конференции 

Анкетирование Семейная гостиная Игры Встреча за круглым столом Совместные праздники 

Домашнее визитирование. Вечер вопросов и ответов Консультации Родительский клуб, круглый 

стол Родительский лекторий Семинары для родителей, педагогический практикум. 

II. Содержание работы педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

Направления Мероприятия Ответственные 

Изучениеродительскогозаказаи 

условий семейного воспитания 

1. Подбордиагностических 

методик,направленныхна 

изучение семьи. 

2. Изучениеситуацииразвития 

ребёнка, условий воспитания, 

традиций семьи. 

3.Анкетированиеродителей.4. 

Визитирование семей, сбор 

информациии её обработка. 4. 

Анализ воспитательного 

потенциала семей учащихся 5. 
Созданиепаспортасемьи 

Педагог-психолог, Социальный 

педагог,Классныйруководитель 

Повышениеосведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательныхпотребностях

ребенка 

1. Организацияродительского 

всеобуча. Разработка плана 
всеобуча. 

2. Организация работы 

родительскогоклуба.Разработка 

плана деятельности 

родительского клуба. 

3.Организация групповой 

психокоррекционнойработыс 

родителями. Разработка 

тренингов, тематических 

семинаров,«круглыхстолов» 

для родителей. 

4. Разработка методических 

рекомендацийипамятокдля 

родителей по вопросам 
коррекцииивоспитаниявсемье. 

ЗаместительдиректорапоУВР, 

Педагог-психолог, Педагог 

социальный Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическаяи 

социальная поддержка семьи 

1. Оказаниеиндивидуальной 

психологической помощи 
родителями. 

2. Организация консультаций 

логопедаповопросамразвития 

ребенка. 3.Организация 

консультаций психолога по 

вопросам развития ребенка. 

4.Организацияконсультаций 

учителя-дефектолога по 
вопросамразвитияребенка. 

5. Организацияконсультаций 

учителя (классного 

руководителя)повопросам 

развития ребенка. 
6. Социально-правовое 
консультирование(разъяснение 

Педагог-психолог Учитель-

дефектолог 

КлассныйруководительПедагог 

социальный 
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 . Организация индивидуальных 

консультацийродителейсо 

специалистами. 

 

Созданиесистемымассовых 

мероприятий с родителями, 

работа по организации 
совместнойобщественно 

значимойдеятельностиидосуга 

родителей и учащихся 

1. Проведениесовместных 

мероприятий. 

2. Проведениеспортивных 

праздников. 

3. Проведениевыставокработ 

детей и родителей. 

4. Участиевсемейных 

конкурсах. 

5. Проведение совместных 

игровыхпрограмм.6.Проведение 

тренингов общения. 

7. Выходывучреждениягорода. 

8. Участиевсоциальных 

практикахвучреждениях 

социальной поддержки, 

образовательных организациях, 

учрежденияхпрофессиональной 
подготовкидетей-инвалидов. 

ЗаместительдиректорапоУВР 

Педагог-организатор Педагог 

социальный Классный 

руководитель 

 

Этапыреализациипрограммы 

Iэтап-проектно—диагностический(сентябрь –октябрьтекущегоучебного года.). 

1. Определениестратегииитактикидеятельности. 

2. Изучениенаучно-методическойлитературыпотемепрограммы. 

3. Изучениеопытадругихучебныхзаведенийповзаимодействиюшколыисемьи. 

4. Аналитико-диагностическаядеятельность. 

5. Созданиекоординирующихоргановпрограммыирабочихгрупп. 

II этап—практический(сентябрь -майтекущегоучебного года.) 

1. Организацияобученияпедагогов. 

2. Психолого-педагогическоепросвещениеродителей. 

3. Реализациятрадиционныхиапробацияновыхтехнологий,форм,приёмовиметодов работы 

с семьёй. 

4. Работассоциальнымииобразовательнымипартнерами. 

5. Проведениемероприятийпоосновнымнаправлениямдеятельности. 

III этап—обобщающий(июньтекущегоучебного года) 

1. Обработкаианализданныхвыполнения программы. 

2. Соотношениерезультатовреализациипрограммыспоставленнымицелямиизадачами. 

3. Определение перспектив и путей дальнейшего развития работы школы по 

сотрудничеству с семьями обучающихся. 

 

Предполагаемыерезультаты: 

1. Стабильнофункционирующаясистемавзаимодействиясемьиишколы(Единениеи 

сплочение семьи). 

2. Созданиекомфортныхблагоприятныхусловийдляразвитияребенка. 
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3. Удовлетворенность родителей(законных представителей) и педагогов деятельностью 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Улучшение межличностных взаимоотношений между педагогами и родителями 

(законными представителями); 

5. Овладение родителями новыми знаниями в области воспитания и психологии ребенка, 

навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком, cформированность 

психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей), усиление их 

воспитательного потенциала. 

6. Привлечениесоциальныхпартнероввинтересахобучающихсяиихсемей. 

7. Активное участие родителей(законных представителей) в совместных мероприятиях 

школы, семьи и социума. Приобщение родителей (законных представителей) к реальной 

практической жизнедеятельности детей в школе. 

8. Педагоги школы (учителя индивидуального обучения, классные руководители и 

специалисты) используют в работетехнологиикоррекционно-развивающего обучения сдетьми с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии и технологии взаимодействия с их 

семьями. 

9. Выпускнагляднойпродукции,отражающейопытсемейноговоспитания. 

 

 

2.7. Программавнеурочнойдеятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной,видыдеятельностиобучающихся,вкоторыхвозможноицелесообразнорешение задач 

их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основныезадачи: 

коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностногоразвития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укреплениедовериякдругимлюдям; 

развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругих людейи 

сопереживания им. 

Основныенаправленияиформыорганизации 

внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 4 учебных лет не 

более 680 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

развивающее, гражданско-нравственная деятельность спортивно-оздоровительная, 

коммуникативная,художественно-эстетическаятворческаядеятельность, Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответству-

ющих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне- 

урочнойдеятельности,определятьорганизационныеформыеёучетомреальныхусловий,осо- 

бенностейобучающихся,потребностейобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей). 

При этом следуетучитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должнысоответствоватьобщимцелям,задачамирезультатамвоспитания.Результативностьвнеурочн
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деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учеб- 

ной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитанияи 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно- 

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно- 

оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 

том числе: 

• непосредственновобщеобразовательнойорганизациипотипушколыполногодня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• всотрудничествесдругимиорганизациямиисучастиемпедагоговобщеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия 

для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся 

разныхдетей(сограничениямиздоровьяибезтаковых)сучастиемразличныхорганизаций. 
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Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), таки 

их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, 

учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который оп-

ределяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности 

по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второйуровеньрезультатов–получениеопытапереживанияипозитивногоотношенияк 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основныеличностныерезультатывнеурочнойдеятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— осознаниесебякакчленаобщества,гражданинаРоссийскойФедерации,жителя 

конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

— эмоционально-ценностноеотношениекокружающейсреде,необходимостиееохраны; 

— уважениекистории,культуре,национальнымособенностям,традициямиобразужизни 

других народов; 

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

— пониманиекрасотывискусстве,вокружающейдействительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательныхвидах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 
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— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

— принятиеиосвоениеразличныхсоциальныхролей,умениевзаимодействоватьс людьми, 

работать в коллективе; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

— способностьориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловые 

установки в своих действиях и поступках,приниматьэлементарные решения; 

— способностьорганизовыватьсвоюдеятельность,определятьеецелиизадачи,выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности. 

 

Планвнеурочнойдеятельности 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Направления Количествочасоввнеделю Всего 

I1 I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

(ритмика и коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочнаядеятельность: 4 4 4 4 4 20 

Гражданско-нравственнаядеятельность 1 1 1 1 1 5 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

1 1 1 1 1 5 

Коммуникативнаядеятельность 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 1 1 1 1 1 5 

 

3. Организационныйраздел 

3.1. Учебныйплан 

Учебный, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)Вариант 1,фиксирует общийобъемнагрузки,максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 

9-13 лет годовой и недельный учебный план составлен на основе 1 варианта ― I-IV. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-развивающая 

область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в 1-ую смену. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах — 34недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.Дляобучающихся в 1классах приказом директора устанавливаются в 3 четверти 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебных периодов - учебный год 

делится на 4 четверти. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30календарныхдней,летом –неменее8недель.Дляобучающихся1доп.класса устанавливаютсяв 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Частьучебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 
для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждогообучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

введениеучебныхкурсовдляфакультативногоизученияотдельныхучебныхпредметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших 

классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий осуществляется 

общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, 

отведенноенареализациюкоррекционно-развивающейобласти,неучитываетсяприопределении 
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максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (гражданско- 

нравственная деятельность спортивно-оздоровительная, коммуникативная, художественно- 

эстетическая творческая деятельность) является неотъемлемой частью образовательногопроцесса 

в общеобразовательной организации. Обучающимся предоставляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 
 

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями): 

дополнительныйпервыйкласс(I1)-IVклассы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебныепредметы 

Количествочасоввнеделю Всего 

I1 I II III IV 

Обязательнаячасть  

1.Языкиречевая 

практика 

1.1.Русскийязык 

1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

2 

2 
3 

3 

3 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

14 

17 
11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 
человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическаякультура 3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1.Ручнойтруд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 
(при5-дневнойучебнойнеделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционныезанятияиритмика):: 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочнаядеятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всегок финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Примерныйнедельныйучебныйпланобщегообразования 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) I-

IV классы 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебныепредметы 

Количествочасоввнеделю Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть  

1.Языкиречевая 

практика 

1.1.Русскийязык 

1.2.Чтение 
1.3.Речеваяпрактика 

3 

3 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

12 

15 
8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мирприродыи человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1.Ручнойтруд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при5-дневнойучебнойнеделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционныезанятияиритмика): 

6 6 6 6 24 

Внеурочнаядеятельность 4 4 4 4 16 

Всегокфинансированию 31 33 33 33 130 

 
Календарныйучебныйграфик 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 10, ст. 2), 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, с 

учетом требованийСанПиН имненияучастников образовательного процесса. 

.Началоучебного года: 

-1 сентября 

Окончаниеучебногогода: 

1классы-непозднее25мая 

2-4классы-непозднее 30мая 

Продолжительностьучебногогода 

1классы–33 недели 

2-4классы–34недели(без учетапраздничных дней) 

Продолжительностьобученияпочетвертям: 

I четверть-сентябрь,октябрьзаисключениемканикулярноговремени 

II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времени 

IIIчетверть-январь,февраль,мартзаисключениемканикулярноговремени 

IVчетверть– апрель, май за исключением каникулярного времени 
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Продолжительностьканикул 

Осенние,зимние,весенниеканикулыпродолжительностьюнеменее30календарных дней. 

Режимработыначальнойшколы 
1-4классы–пятидневнаяучебнаянеделя 

Регламентированиеучебногопроцессанаучебныйгод. 

Четверть Продолжительность Дата начала и конца четверти 

конкретизируетсявкалендарном 

учебном графике на текущий 

учебный год 

1 четверть Неменее7учебныхнедель 

2 четверть Неменее7учебныхнедель 

3 четверть Неменее10учебныхнедель 

4 четверть Неменее7учебныхнедель 

Продолжительностьуроков2-4классы-40 минут 

В1классах"ступенчатый"режим обучения: 

ВI,IIчетвертяхурокипо35минуткаждый, в 

III, IV четвертях уроки по 40 мин. 

Срокипромежуточнойаттестации:последняянеделячетверти,непозднеепоследних двух дней 

в учебной четверти, года. 

Организациявнеурочнойдеятельностиспонедельникапопятницу 

Планвнеурочнойдеятельности 

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсяосновныморганизационныммеханизмом 

реализацииАООПучащегосясумственнойотсталостью(вариант1)ипредставляетсобой ежегодно 

обновляемое приложение АООП 

План внеурочной деятельности МКОУ Александровская СОШ определяет структуру и 

состав направлений,формыорганизации,объемвнеурочнойдеятельностидляучащихсясучетом 

их интересов и возможностей. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, 

осуществляемуювформах,отличныхотклассно-урочной,инаправленнуюнадостижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Основнаяцельвнеурочнойдеятельности-социальнаяинтеграция обучающихсяс 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Задачивнеурочнойдеятельностиопределяютсякакформированиемотивациик 

взаимодействиюсосверстникамиивзрослыми;коррекциянарушенийаффективного, 

сенсорно-

перцептивного,коммуникативногоиличностногоразвития,дезадаптивныхформповедения;а

ктивизациянавыковустнойкоммуникации,речевогоповедения,включая 

выражениемыслейичувстввсамостоятельныхвысказываниях;развитие 

коммуникативныхнавыковобучающихся,формированиесредствневербальнойи 

вербальнойкоммуникации,ихиспользованиевразличныхвидахучебнойивнешкольной деятельности. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.Расписаниедляурочнойивнеурочнойдеятельностисоставляетсяотдельно.Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком перерыв продолжительностью не 

менее 40 минут. 

ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиесФГОСНОООВЗ(вариант1)включает коррекционные 

курсы, которые могут представлены фронтальными и индивидуальными занятиями. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 

Учетзанятийвнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпедагогическими 

работниками,ведущимизанятия,дляэтогооформляютсяжурналыучетазанятий 
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внеурочнойдеятельности,вкоторыевносятсяспискиучащихся.Фамилии,имена,отчества 

педагогическихработников.Датыитемыпроведенныхзанятийвносятсявжурналв 

соответствиисрабочимипрограммамикурсоввнеурочнойдеятельности.Текущий 

контрользапосещениемзанятийвнеурочнойдеятельностиосуществляетсяклассным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Направлениявнеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельностьдляобучающихсясумеренной,тяжелой,глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с УО (вариант

 1).представлена  следующими

 направлениями:гражданско-нравственнаядеятельность спортивно-

оздоровительная,коммуникативная,художественно-эстетическаятворческая деятельность. 

Внеурочнаядеятельностьобеспечиваетучетиндивидуальныхособенностейи 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности, осуществляемой в 

первуюивовторуюполовинудня.Реализацияобразовательно-воспитательного процесса 

имеет личностно-ориентированную направленность, способствует полноценному 

развитию техспособностей, которыенужныличности иобществу,которые включают 

личность в социально-ценностную активность, способствуют ее 

самоопределению,обеспечивают возможности эффективного самообразования на 

протяжении всей последующей жизни. 

Часыкоррекционно-развивающейобластипредставленыгрупповымии 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию 

недостатковпсихофизическогоразвитияобучающихсяивосполнениепробеловвзнаниях. 

3.2. Системаспециальныхусловийреализацииадаптированнойосновной 

общеобразовательной программы 

обучающихсяслегкойумственнойотсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Система условий реализации основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Системаусловийсодержит: 

описаниеимеющихсяусловий:кадровых,психолого-педагогических,финансовых, 

материально-технических,атакжеучебно-методическогои информационного обеспечения; 

обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиис 

приоритетамиосновнойобщеобразовательнойпрограммыобразованияМКОУ Александровская 

СОШ. 

механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; контроль 

за состоянием системы условий. 

СозданныевшколеусловиядляреализацииАООП: 

соответствуют требованиям Стандарта; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

обеспечиваютреализациюосновнойобщеобразовательнойпрограммыобразованияи 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
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учитываютособенностиобразовательного учреждения,егоорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использованияресурсов социума 

Кадровыеусловия 

Школаукомплектованкадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешения задач, 

определенных основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.Основойдля разработки 

должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохраненияисоциальногоразвитияРоссийскойФедерацииот26.08.10 

№761н,с имеющимсякадровымпотенциаломшколы.Этопозволяетопределить 

состояниекадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Кадровыйпотенциалшколысоставляют: 

• учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

• педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

• социальный педагог (педагог, выполняющий функции социального педагога) который 

определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися, 

способы решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся; 

• директор школы и его заместители, руководители филиалов, ориентированные на 

создание системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

 

№ 

п/п 

Специалисты Должностныеобязанности Количество 

специалистов 

в начальной 
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   школе 

1. Учитель Организацияусловийдляуспешногопродвижения ребёнка 

в рамках образовательного процесса 

13 

2. Библиотекарь Обеспечиваетдоступкинформации,участвуетвпроцессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 
содействуетформированиюинформационной 

компетентностиучащихсяпутёмобученияпоиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Административны

й персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО условия для 

эффективнойработы,организуетконтрольитекущую 
организационнуюработу. 

4 

4. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 

школьниковсцельюсохраненияиукрепленияих 

здоровья,организуетдиспансеризациюивакцинацию 

учащихся. 

1 

5. Педагог– 
психолог 

Обеспечиваетпсихологическуюпомощьидиагностику, 
осуществляеткоррекционно-развивающуюдеятельность. 

1 

6. Социальный 
педагог 

ОбеспечиваетдляспециалистовООпомощьвработес 
детьми,находящимисявсоциально-опасномположении 

1 

7. Педагог– 
организатор 

Организуетвоспитательнуюработу 1 

Финансовыеусловияреализации 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

ФинансовыеусловияреализацииАООПдолжны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечиватьорганизациивозможностьисполнениятребованийСтандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляетсяв объеме определяемых органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходаминаоплатутрудаработников,реализующихАООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплатууслуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

инымирасходами,связаннымисреализациейиобеспечениемреализации АООП. 

Материально-техническиеусловияреализации 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МКОУ Александровская СОШ обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован: 

⎯ учебнымикабинетами савтоматизированными рабочимместами 
педагогических работников; 

⎯ помещениемдлязанятиймузыкойиизобразительнымискусством; 

⎯ помещениями библиотечно-информационногоцентрасрабочими зонами,оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

спортивным залом, спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

⎯ помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в томчисле 

горячих завтраков; 

⎯ административнымииинымипомещениями,оснащённыминеобходимымоборудованием; 
гардеробом, санузлами; участком (территорией). 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Материально-техническиересурсыобеспеченияреализациипрограммысоставляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 
другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 
наборы инструментов, конструкторы, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

• компьютерныеиинформационно-коммуникативныесредства; 

• техническиесредстваобучения(магнитнаядоска,мультимедийныйпроектори т.д.); 

• демонстрационныепособия(демонстрационныетаблицыумножения,карточкиит. д.); 

• игрыиигрушки(настольныеразвивающиеигры,наборыролевых игр; 

• натуральныеобъекты(коллекцииполезныхископаемых,коллекцииплодовисемян растений, 
гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

• оборудованиедляпроведенияпеременмеждузанятиями; 

• оснащениеучебныхпомещений(ученическиестолы,шкафы,настенныедоскидля объявлений 
и т.д.); 

Материально-техническиеусловияреализациипрограммыобеспечивают: 

• реализациюиндивидуальных учебных планов обучающихся, 
осуществлению самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованиемучебного лабораторного 
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
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• развитие художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• созданиематериальныхобъектов,втомчислепроизведений искусства; 

• развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 

• создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступление с аудио-, видео-сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

• наблюдение,наглядное представление и анализ данных; 

• использованиецифровыхплановикарт,спутниковыхизображений; 

• физическоеразвитие,участиевспортивныхсоревнованияхииграх; 

• исполнение, сочинение и аранжировке музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий; 

• планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

• работушкольного сайта; 

• организациюкачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживания 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. Все кабинеты в школе оснащены АРМ учителя. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловленонеобходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной технике,для 

осуществленияподготовки необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательногопроцесса. 

Информационно-методическоеобеспечениереализацииадаптированныхобразовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 
информациив сети интернет,работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований); 

 

Техническиесредстваобучения(средстваИКТ) 

 

1 Мультимедийныйпроекторвкаждомкабинетеначальных классов 8 

2 Экрандлямультимедийногопроектора 5 

5 МФУ 4 

6 Ноутбук,компьютер 8 

9 Интерактивнаядоска 3 

10 КонструкторПервоРоботLEGOWeDo. 1 

11 Цифровойфотоаппарат 1 

12 Цифровоймикроскоп 1 

14 Датчиктемпературы 1 

15 Адаптер 1 

 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно- 

гигиеническихнормобразовательногопроцесса.Ежегодновлетнийпериодвшколепроводится текущий 

ремонт. Для образовательных нужд вшколеиспользуются: 

• аудитория—2; 

• спортивныйзал —1; 

• кабинетпсихологаидефектолога-1 

• библиотека—1; 
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• медицинскийкабинет— 1; 

• оборудованнаяигроваяплощадкапередшколой. 

Школаоборудованапомещениемдляпитанияобучающихся,организовано качественное 

горячее питание. 

Школаобеспеченавсеминеобходимымидляорганизацииучебногопроцесса 

расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным 

инвентарем. 

 

Техническиесредстваобучения: 

• мультимедийныйпроектор—7; 

• интерактивнаядоска–2; 

• вкабинетеестьподключениексетиИнтернет; 

• принтер—7; 

• сканер—4. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структуратребованийкматериально-техническимусловиямвключаеттребованияк: организации 

пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организациивременногорежимаобучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечениясанитарно-бытовыхисоциально-бытовыхусловий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдениятребованийохранытруда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем- 

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливаетсяв 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 
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Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использова- 

нияспециальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использова-

ние натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требованиякматериально-техническомуобеспечениюориентированынетолькона 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловленонеобходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебно-методическоеобеспечениеучебногопроцесса 

 

Учебный 

предмет 

Кл 

асс Учебники Методическиепособия 

 

 

Обучение 

грамоте 

 

 

1 

.Аксёнова А. К., Комарова С. В. 

Букварьвдвухчастях.Учебник.1 

класс(для обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.:Просвещение, 

2019 

АксёноваА. К.,КомароваС. В. 

Методические рекомендации. 1 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих  адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы-М. : Просвещение, 2016. 

 

 

Речевая 

практика 

 

 

 

1 

КомароваС.В.Речеваяпрактика 

Учебник.1класс(дляобучающихсяс 

интеллектуальными нарушениями).– 

М.: Просвещение, 2019 

КомароваС.В. Речевая пркатика. 

Методическиерекомендации.1-4 

классы. Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующихадаптированные 

общеобразовательныепрограммы.- 

М.: Просвещение 2016 
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Математика 

 

 

1 

АлышеваТ.В.Математикавдвух частях 

.Учебник. 1 класс(для 

обучающихсяс 
интеллектуальными 

нарушениями).–М.:Просвещение, 

2019 

Алышева Т. В Методические 

рекомендации. 1-4 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные  основные 

общеобразовательные программы-М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Мир 

природы и 

человека 

 

 

1 

Матвеева Н. Б., Ярочкина Н. А., 

ПоповаМ.А.идр.Мирприродыи 

человекавдвухчастяхУчебник.1 

класс(для обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.:Просвещение, 

2019 

Матвеева Н. Б Методические 

рекомендации. 1-4 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные  основные 

общеобразовательныепрограммы- 
М.:Просвещение,2016. 

 

 

Ручнойтруд 

 

 

1 

КузнецоваЛ.А.ТехнологияРучной 

труд. 

Учебник.1класс(для 

обучающихсяс интеллектуальными 

нарушениями).–М.:Просвещение, 

2019 

Кузнецова Л. А. Методические 

рекомендации. 1-4 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные  основные 

общеобразовательные программы-М. : 

Просвещение, 2016. 

 

Изобразитель

ноеискусство 

 

 

1 

РауМ.Ю,ЗыковаМ.А. 

Изобразительноеискусство.2кл. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих 
адаптированныеосновные 

общеобразовательныепрограммы./- 

М.: Просвещение 2019 

РауМ. Ю, ЗыковаМ.А 

Методические рекомендации. 1-4 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих  адаптированные 

основные общеобразовательные 
программы-М.:Просвещение,2020. 

Русский 

язык 

2 ЯкубовскаяЭ.В.,Я.В.Коршунова. 

Учебник. Русский язык. 2 кл.(для 

обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.:Просвещение, 

2019 

Якубовская Э. В. Русский язык. 

Методическиерекомендации.2-4 

классы: 

учебноепособиедля 

общеобразовательныхорганизаций, 

реализующих адаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы 

М.:Просвещение,2017. 

3 ЯкубовскаяЭ.В.,Я.В.Коршунова. 

Учебник.Русскийязык.2кл.(для 

обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.:Просвещение., 

2019 

4 ЯкубовскаяЭ.В.,Я.В.Коршунова. 

Учебник. Русский язык. 2 кл.(для 

обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.: 

Просвещение.,2019 

Чтение 2 ИльинаС.Ю.,АксёноваА.К., 

Головкина Т. М. и др. Учебник. 

Чтение.2класс(дляобучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями).– М.: 

ИльинаС.Ю.,БогдановаА.А., 

Головкина Т. М. 

Методическиерекомендации.2-4 

классы: учебное пособие для 
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  Просвещение,2019 общеобразовательныхорганизаций, 

реализующих адаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы 

М.:Просвещение,2017. 
3 ИльинаС.Ю.,БогдановаА.А. 

Чтение. Учебник. 2 класс (для 

обучающихсяс интеллекту-

альными нарушениями).– М.: 
Просвещение, 2019 

4 ИльинаС.Ю.Чтение.Учебник.2 

класс (для обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.: 

Просвещение.2019 

Математика 2 АлышеваТ.В.Математика. 

Учебник.2класс(дляобучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.: 

Просвещение.2019 

АлышеваТ.В.Математика. 

Методическиерекомендации.1–4 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций, 

реализующих адаптированные 

общеобразовательныепрограммы.- 

М.: Просвещение,2017 
3 АлышеваТ.В.Математика. 

Учебник.3класс(дляобучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.: 

Просвещение.2019 

4 АлышеваТ.В.,ЯковлеваИ.М. 

Математика.Учебник.4класс(для 

обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.: 

Просвещение.2019 

Речевая 

практика 

2 КомароваС.В.Речевая практика. 

Учебник.2класс(дляобучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.: 

Просвещение.2019 

КомароваС.В. Речевая пркатика. 

Методическиерекомендации.1-4 

классы. Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующихадаптированные 

общеобразовательныепрограммы.- 

М.: Просвещение 2016 3 

КомароваС.В.Речевая практика. 

Учебник.3класс(для 

обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.:Просвещение 

2019 

4 

КомароваС.В.Речевая практика. 

Учебник.4класс(для 

обучающихсяс 

интеллектуальными 

нарушениями).–М.:Просвещение 

2019 

Мир 2 МатвееваН.Б.,ЯрочкинаИ.А., Н.Б.МатвееваИ.А.Ярочкина,М.А. 
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природыи 

человека 

 ПоповаМ.А.идр.Мирприродыи 

человека.2 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций, 

реализующихадаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы./ -М.: Просвещение 

2019 

Попова. Мир природы и человека. 

Методическиерекомендации.1-4 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций, 

реализующих адаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы./-М.:Просвещение2016 

3 Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., 

ПоповаМ.А.идр.Мирприродыи 

человека.3 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций, 

реализующихадаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы./ -М.: Просвещение 

2019 

4 Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., 

ПоповаМ.А.идр.Мирприродыи 

человека.4 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций, 

реализующихадаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы./ -М.: Просвещение 

2019 

Изобразитель

ноеискусство 

2 РауМ. Ю,ЗыковаМ.А. 

Изобразительноеискусство.2кл. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций,реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательныепрограммы./ 
-М.:Просвещение2019 

Изобразительноеискусство. 

Методичекиерекомендации1–4 класс 

учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций, 

реализующих адаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы./-М.:Просвещение2020 

3 РауМ. Ю, ЗыковаМ.А. 

Изобразительноеискусство.3кл. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций,реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательныепрограммы./ 
-М.:Просвещение2019 

4 РауМ. Ю, ЗыковаМ.А. 

Изобразительноеискусство.4кл. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций,реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательныепрограммы./ 
-М.:Просвещение2019 

Ручнойтруд 2 КузнецоваЛ.А.Технология.Ручной 

труд. 2 класс. Учебникдля 

общеобразоват. организаций, 
реализующихадаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы. - М.: Просвещение 

Технология.Ручнойтруд. 

Методическиерекомендации.1–4 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций, 

реализующих адаптированные 
основныеобщеобразовательные 
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  2019 программы.-М.:Просвещение2016 

 3 КузнецоваЛ.А.Технология.Ручной 

труд. 3 класс. Учебникдля 

общеобразоват. организаций, 

реализующихадаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы. - М.: Просвещение 

2019 
 4 КузнецоваЛ.А.Технология.Ручной 

труд. 4 класс. Учебникдля 

общеобразоват. организаций, 

реализующихадаптированные 

основныеобщеобразовательные 

программы. - М.: Просвещение 

2019 

 

 

 

4. ЛиствнесенияизмененийидополненийвАООП 

 

Дата внесения 
изменений 

Содержание Реквизиты 
документа 

Подписьлица,внёсшего 
запись 
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