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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели, задачи, принципы и подходы реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 1 вариант. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа (далее  –  АООП, Про-

грамма) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучаю-

щихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.    

Адаптированная основная образовательная программа является локальным норматив-

ным документом, разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с учетом  примерной адаптированной основной общеобразо-

вательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (вариант1), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15)  и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В основу разработки Программы  для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный под-

ходы. 

Дифференцированный подход  к построению  Программы  для обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  Применение дифференцированного подхода  к созданию образова-

тельных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индиви-

дуальный потенциал развития.  

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях отечественной психо-

логической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с уче-

том специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).  Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучаю-

щихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки  Программы  образования для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 
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• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опы-

та деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние некоторых знаний, умений и навыков, но и, прежде всего, жизненной компетен-

ции, составляющей основу социальной успешности. 

Цель АООП:  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) 

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

стями; овладение учебной деятельностью. коррекция нарушений развития и социальная адап-

тация.    

Задачи АООП: 

Образовательные: 

1.создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим психофизическим возможно-

стям обучающихся;  

2.формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ; 

3.своевременная диагностика и коррекция пробелов в знаниях  через оказание индивидуаль-

ной коррекционной помощи. 

Коррекционно-развивающие:  

1.исправление или ослабление недостатков общего, речевого, психофизического развития де-

тей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.совершенствование психических и физических функций, сохранной сенсорной сферы и 

нейродинамических механизмов компенсации дефекта; 

3.создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, успешной со-

циальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подхо-

дов. 

Воспитательные:  

1.воспитание свойств и качеств личности, которые позволят учащимся адаптироваться в со-

циальной среде и стать полезными членами общества  в соответствии со своими возможно-

стями; 

2.создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ; 

3.формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для выполнения опреде-

ленной работы. 

 

Здоровьесберегающие:  

 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех участников образова-

тельного процесса; 

2.  формирование навыков здорового образа жизни у учащихся, их родителей и педагогов. 

 

В основу  АООП  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) положены следующие принципы: 
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- принцип  государственной политики РФ в области образования (гуманистический харак-

тер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, 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, обу-

славливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» 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 практикоориентированных 

задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

ватных 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;  

- принцип учета  возрастных особенностей обучающихся, определяющий  содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития  разных групп  обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип  направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушения-

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

мами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норматив-

ным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений и навыков, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 

АООП составлена в соответствии и на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1). 
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5. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений" от 04.10.2010 № 986  

6. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности"  

7. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граж-

дан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"  

8. Приказ Минобрнауки РФ оn 8 июня 2017 года № 535 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, утвержденный приказом от 31 марта 2014 года 

№ 253». 

 

9. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

Программа регламентирует: 

 

• условия освоения АООП; 

• диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания образова-

тельных  достижений учащихся; 

• организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащих-

ся. 

 

Программа предназначена удовлетворять потребности: 

• обучающихся  –  в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и цен-

ностей; 

• родителей  –  в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями; 

• педагогических работников – в профессиональной самореализации и творческой дея-

тельности. 

Образовательная организация  должна  обеспечить требуемые для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) условия обучения и воспитания.  

Сроки реализации АООП в образовательной организации для обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 
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1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость  -  это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной дея-

тельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нерв-

ной системы (ЦНС). Понятие «умственная отсталость» по степени интеллектуальной непол-

ноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллекту-

альной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло поражение ЦНС  –  чем 

оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллекту-

альных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. В между-

народной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отстало-

сти: легкая  -  F70  (IQ  —  69-50),  умеренная  -  F71  (IQ  —  50-35), тяжелая  -F72 (IQ — 34-

20), глубокая - F73 (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

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

цесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их лич-

ностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается  недоразвитие по-

знавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедлен-

ностью 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, своевре-

менная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практиче-

ской деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие ин-

теллектуальной 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.   

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в большей степени  недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся при-

суща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышле-

ния: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели за-

дания, не имея внутреннего плана действия.  

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррек-

ционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 

мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связа-

ны с особенностями их памяти.  Недостатки памяти обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются в трудностях получения и сохранения ин-

формации, ее воспроизведении. Использование различных дополнительных средств и прие-

мов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 
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наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значи-

тельное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен-

ностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связа-

но с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что вы-

ражается 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 интерес-

но ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устой-

чивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динами-

ки, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые  представления  и  вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, 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 выра-

жается 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) отмеча-

ются недостатки в развитии  речевой деятельности, физиологической основой которых явля-

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

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамма-

тической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью ха-

рактерно системное недоразвитие речи.  Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления.  

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает по-

ложительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами.  

Моторная  сфера детей с легкой степенью умственной отсталости  (интеллектуальными 

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

чающиеся 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 овла-

дению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении  эмоциональной  сферы. При легкой ум-

ственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены пе-

реживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических  чувств: нрав-

ственных и эстетических. 

Волевая  сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемо-
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стью. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школь-

ников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицатель-

ное 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 уча-

щиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в зада-

нии и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью.  При  проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой груп-

пы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны раз-

ные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд. Следует отметить независимость и самостоятельность этой кате-

гории 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 осо-

бенностей  личности  обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными наруше-

ниями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специ-

фическими 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 обу-

словливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучаю-

щихся, 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.  

 

1.1.3.  Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающих-

ся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не толь-

ко 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) детермини-

рованы, в основном, степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образова-

ние, в любом случае, остается нецензовым.  

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  позволяют вы-

делить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специ-

фические.   

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

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образова-

ния и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) ха-

рактерны следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

тельных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение  особой пространственной и временной организации общеобразовательной сре-

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейропсихических 

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 ин-

дивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта  -  умений действовать сов-

местно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружа-

ющему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обу-

чению обучающихся через изменение  содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические но-

вообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучаю-

щимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

1.2. Планируемые   результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП  представляют собой систе-

му целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу Программы.  

 

В образовательной организации обучающиеся  получают знания по общеобразователь-

ным предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их психофизи-

ческим возможностям.  

Освоение обучающимися Программы  предполагает достижение предметных и лич-

ностных результатов.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизнен-

ных) 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 цен-

ностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
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2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мо-

тивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  освоения  Программы  образования включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их при-

менения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о перево-

де 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 дости-

жения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препят-

ствием к получению ими образования по этому варианту программы (1 вариант). В случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то, по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, и с согласия родителей (законных представителей),  образователь-

ная организация  может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или 

на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по от-

дельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 
№ Учебный предмет 

 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень   Достаточный уровень 

1 Русский язык различение гласных и согласных  

звуков и букв; ударных и безудар-

ных согласных звуков; оппозици-

онных согласных по звонкости-

глухости, 

твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для перено-

са; 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с 

опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим прогова-

риванием; 

дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому зна-
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списывание по слогам и целыми  

словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием; 

 

чению (название  

предметов, действий и признаков предметов); 

составление предложений, установление связи 

между 

словами с помощью учителя, постановка  

знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

  

2 Чтение  осознанное чтение  

текста вслух по слогам и целыми  

словами; пересказ содержания  

прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и собы-

тий; 

выразительное чтение наизусть 2-3 

коротких стихотворений. 

 

чтение текста  после предварительного анализа 

вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

определение главных действующих лиц произ-

ведения; элементарная оценка их поступков; 

выразительное чтение наизусть 5 стихотворе-

ний. 

3 Речевая практи-

ка 

формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями; 

восприятие на слух сказок и  

рассказов; ответы на вопросы учи-

теля по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

 

понимание содержания небольших  по объему 

сказок, рассказов и стихотворений;  

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио-и телепе-

редач, ответы на вопросы учителя; выбор пра-

вильных средств интонации с опорой на образец 

речи учителя и анализ  

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний;  

выполнение речевых действий  

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), ис-

пользуя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

 

4 Математика  знание числового ряда 1-10  в 

прямом порядке; откладывание 

любых чисел в пределах 10, с 

использованием счетного материа-

ла;  

знание числового ряда 1-10 в пря-

мом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыва-

нием  

по единице и равными числовыми  

группами в пределах 10;  

откладывание любых чисел в  

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам  

(одним способом); 

 

знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

знание и применение  

переместительного свойство сложения и умно-

жения; 

выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 10; 

знание порядка месяцев в году,  

номеров месяцев от начала года; умение  

пользоваться календарем для установления  

порядка месяцев в году; знание количества  

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя  

способами с точностью до 1 мин; 

5 Мир природы и 

человека 

- узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, фото-

графиях; иметь представления о 

назначении объектов изучения; 

 - относить изученные объекты к 

определенным группам (корова - 

домашнее животное);  

- называть сходные объекты, отне-

сенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя 

- узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде и в естественных условиях;  

- иметь представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружаю-

щем мире, относить изученные объекты к опре-

деленным группам с учетом различных основа-

ний для классификации (волк ― дикое живот-

ное, зверь, животное, );  

- знать отличительные существенные признаки 

групп объектов;  
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одежда);  

-знать основные правила личной 

гигиены;  

- иметь представления об элемен-

тарных правилах безопасного по-

ведения в природе и обществе;  

- выполнять здания под контролем 

учителя;  

- знакомиться с детьми, предлагать 

совместную игру и отвечать на 

при- глашение (давать согласие или 

отказываться);  

- владеть несложными санитарно-

гигиеническими навыками (мыть 

руки, чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.);  

- владеть навыками самообслужи-

вания; 

 - ухаживать за комнатными расте-

ниями;  

- подкармливать птиц, живущих 

около школы;  

- адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реаль-

ной или смоделированной учите-

лем ситуации. 

- знать правила гигиены органов чувств; 

 - знать некоторые правила безопасного поведе-

ния в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей;  

- быть готовыми использовать полученные зна-

ния при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач 

 - проявлять интерес, активность и самостоя-

тельность в работе на уроке;  

- применять сформированные знания и умения 

при решении новых учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; -развернуто характери-

зовать свое отношение к изученным объектам. 

отвечать и задавать вопросы учителя по содер-

жанию изученного, проявлять желание расска-

зать о предмете изучения или наблюдения, за-

интересовавшем объекте;  

- понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу;  

- проявлять активность в организации совмест-

ной деятельности и ситуативного общения с 

детьми;  

- адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира;  

- совершать действия по соблюдению санитар-

но-гигиенических норм; 

 - выполнять доступные природоохранительные 

действия;  

 

6 Изобразительное  

искусство  

 

 

знание названий художественных  

материалов, инструментов и  

приспособлений; их свойств,  

назначения, правил хранения,  

обращения и санитарно-

гигиенических требований при ра-

боте с ними; 

пользование  материалами  для 

рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов,  

подлежащих рисованию, лепке и  

аппликации; 

следование при выполнении  

работы инструкциям учителя;  

рациональная организация своей 

изобразительной деятельности;  

 

следование при выполнении работы инструкци-

ям учителя или инструкциям,  

представленным в других  

информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразитель-

ной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных 

технологических способов выполнения аппли-

кации; 

применение разных способов лепки; рисование 

с натуры и по памяти. 

 

7 Музыка  

 

 

определение характера и  

содержания знакомых музыкаль-

ных произведений, предусмотрен-

ных  

Программой; 

представления о некоторых  

музыкальных инструментах и их  

звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным  

сопровождением и без него (с  

помощью педагога); 

выразительное, слаженное и  

достаточно эмоциональное  

исполнение выученных песен с 

простейшими элементами  

самостоятельное исполнение  

разученных детских песен; знание  

динамических  оттенков (форте-громко,  

пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных  

инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

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

пение хором с выполнением требований  

художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождения,  

самостоятельно;  
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динамических оттенков; 

определение разнообразных по со-

держанию и характеру музыкаль-

ных произведений (веселые, груст-

ные и спокойные); 

8 Физическая  

культура 

 

представления о физической куль-

туре как средстве укрепления здо-

ровья,  

физического развития и физиче-

ской подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством  

учителя; 

знание  основных правил поведе-

ния  

на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных 

упражнений по словесной инструк-

ции при выполнении строевых ко-

манд; 

представления о двигательных 

действиях; знание основных строе-

вых команд; подсчёт при выполне-

нии общеразвивающих упражне-

ний; ходьба в различном  темпе с 

различными исходными положени-

ями; 

взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении по-

движных игр, элементов соревно-

ваний; участие  

в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя, соблюдение  

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для форми-

рования правильной осанки и  

развития мышц туловища; участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня  

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных  

действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. совместное участие со сверстни-

ками в 

подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и  

поддержки сверстникам в процессе участия  

в подвижных играх и соревнованиях;  

соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

8 Ручной труд знание правил организации  

рабочего места и  умение  

самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера  

выполняемой работы, (рационально  

располагать инструменты, матери-

алы  и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабо-

чем месте); знание видов трудовых 

работ;  знание названий и некото-

рых свойств поделочных материа-

лов,  

используемых на уроках ручного 

труда; знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-

гигиенических требований при ра-

боте с ними; 

знание названий инструментов,  

необходимых на уроках ручного 

знание правил рациональной 

организации труда,  

знание и  использование правил  

безопасной работы с режущими и  

отбор оптимальных и доступных технологиче-

ских приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей;  

экономное расходование материалов; 

использование в работе  разнообразной  

наглядности:  

выполнение общественных поручений  

по уборке класса/мастерской после уроков  

трудового обучения. 
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колющими инструментами, соблю-

дение  

санитарно-гигиенических требова-

ний при выполнении трудовых ра-

бот; 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

1.3.1. Цели, задачи и принципы системы  оценки достижения планируемых результатов: 

Основными  целями  оценочной деятельности является оценка образовательных до-

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности ГОКУ СКШ № 25 г. Братска  и 

педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными 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, фор-

мы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;   

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяю-

щий вести оценку предметных и личностных результатов;   

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и  раз-

вития их жизненной компетенции.  

 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обуча-

ющихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опи-

раться на следующие принципы:  

 

1)дифференциации оценки достижений с учетом индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными 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 со-

держания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характери-

стики оценки их учебных и личностных достижений.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП ГОКУ СКШ № 25 г. Братска ориентируется на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 
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В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

1.3.2.Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов в их личностном развитии. Личностные результаты  включают 

овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие со-

циальных  отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре-

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

составляют основу этих результатов.  

 

Показатели сформированности личностных результатов  

Требования к личностным 

результатам 

 

Индикаторы достижения требова-

ний  

личностных результатов 

(содержание показателя) 

Параметры оценки 

 

Осознание себя как гражданина  

России; формирование чувства  

гордости за свою Родину 

Знать название родного города,  

области, страны, столицы. 

Знает название родного города,  

области, страны, столицы. 

Знать символику города, страны   Знает символику города, страны 

Понимать значение слов,  

характеризующие гражданскую  

направленность: трудолюбие,  

справедливость, смелость, честность. 

Понимает значение слов,  

характеризующие гражданскую  

направленность: трудолюбие,  

справедливость, смелость, 

честность. 

Формирование целостного,  

социально ориентированного  

взгляда на мир в  его 

органичном единстве 

природной и социальной  

частей; 

 

Знать национальную принадлежность  

свою и одноклассников. Уметь  

выстраивать отношения с 

одноклассниками, несмотря на 

национальную принадлежность (не  

допускать оскорблений, высмеивания) 

Знает национальную 

принадлежность свою и  

одноклассников.  

Умеет  

выстраивать отношения с 

одноклассниками, несмотря на 

национальную принадлежность  

(не допускать оскорблений,  

высмеивания) 

Бережно относиться к окружающему 

миру (через трудовое и экологическое  

воспитание: дежурство, поручения,  

субботники). 

Бережно относится к  

окружающему миру (через  

трудовое и экологическое  

воспитание: дежурство,  

поручения, субботники). 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Уметь выслушать иное мнение.    Умеет выслушать иное мнение.  

 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необ-

ходимом 

жизнеобеспечении 

 

Рассказать о себе (ФИО, имена роди-

телей, адрес дома и школы, каким 

маршрутом добраться). 

Может рассказать о себе (ФИО, 

имена родителей, адрес дома и 

школы, каким маршрутом добрать-

ся). 

Ориентироваться в классе, школе 

(знать, где классный кабинет, разде-

валка, спортзал, столовая,  

расписание уроков и т.д.). 

Ориентируется в классе, школе 

(знает, где классный кабинет, разде-

валка, спортзал, столовая,  

расписание уроков и т.д.) 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и  

развивающемся мире 

Уметь обратиться с просьбой (напри-

мер, о помощи) или  

сформулировать просьбу о своих по-

требностях. 

Умеет обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или сформу-

лировать просьбу о своих потребно-

стях. 
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 Знать и соблюдать нормы и правила 

поведения в общественных местах. 

Знает и соблюдает нормы  и  

правила поведения в 

общественных местах.  

Овладение социально  

бытовыми умениями,  

используемыми в повседневной 

жизни 

 

Выполнять поручения в семье, в шко-

ле («заправить кровать, помыть посу-

ду,  выполнить уборку, провести де-

журство  

и т.д.»). 

Выполняет поручения в семье, в 

школе («заправить кровать, помыть 

посуду, выполнить уборку, прове-

сти дежурство и т.д.») 

Выполнять насущно необходимые 

действия (бытовые навыки:  

самостоятельно поесть, одеться, и 

т.д.). 

Выполняет насущно необходимые 

действия (бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, и 

т.д.). 

Владение навыками  

коммуникации и принятыми  

ритуалами социального 

взаимодействия 

Участвовать в повседневной жизни 

класса и школы. 

Участвует в повседневной жизни 

класса и школы. 

Уметь адекватно общаться со сверст-

никами и взрослыми. 

Умеет адекватно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира,  

ее временно – 

пространственной организации 

 

Проявлять любознательность,  

наблюдательность, заинтересован-

ность,  

уметь задавать вопросы, участвовать в 

проектной деятельности. 

Проявляет любознательность,  

наблюдательность,  

заинтересованность, умеет  

задавать вопросы, участвует в про-

ектной деятельности. 

Способность к осмыслению  

социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

 

Уметь вступить в контакт и общаться 

в соответствии с возрастом и социаль-

ным  

статусом собеседника. 

Умеет вступить в контакт и  

общаться в соответствии с 

возрастом и социальным статусом 

собеседника 

Уметь корректно привлечь к себе 

внимание. 

Умеет корректно привлечь к себе 

внимание. 

Уметь отстраниться от нежелательно-

го контакта. 

Умеет отстраниться от  

нежелательного контакта. 

Уметь выразить свои чувства: отказ, 

недовольство, благодарность, сочув-

ствие, просьбу. 

Умеет выразить свои чувства: отказ, 

недовольство, благодарность, со-

чувствие, просьбу. 

Принятие и освоение  

социальной роли  

обучающегося, формирование и  

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

 

Участвовать в процессе обучения в 

соответствии  со своими 

возможностями. 

Участвует в процессе обучения в 

соответствии со своими 

возможностями. 

Формирование мотивации к обуче-

нию.   

Сформирована мотивация к обуче-

нию.   

Знать и выполнять правила учебного  

поведения. 

Знает и выполняет правила  

учебного поведения. 

 

Развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и  

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 

Уметь работать в группе сверстников: 

принимать и оказывать помощь,  

адекватно высказывать свое мнение и 

выслушивать чужое. Адекватно  

оценивать свою работу и работу дру-

гих. 

Умеет работать в группе  

сверстников: принимает и  

оказывает помощь, адекватно вы-

сказывает свое мнение и выслуши-

вает чужое. Адекватно  

оценивает свою работу и работу 

других. 

Уметь сотрудничать со взрослыми: 

принимать помощь, адекватно об-

щаться и реагировать на замечания. 

Умеет сотрудничать со  

взрослыми: принимает помощь, 

адекватно общается и реагирует  

на замечания. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и  

чувств 

 

Уметь различать понятия «красивое» 

и  

«некрасивое»: опрятно-неопрятно, 

вредные привычки- здоровый образ  

жизни, вежливо-невежливо, нормы 

поведения. 

Умеет различать понятия  

«красивое» и «некрасивое»:  

опрятно-неопрятно, вредные  

привычки- здоровый образ жизни, 

вежливо-невежливо, нормы поведе-

ния. 

 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и  

Проявлять в отношениях со взрослы-

ми  

Проявляет в отношениях со 

взрослыми и сверстниками  
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эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и  

сопереживания чувствам других  

людей 

и сверстниками доброжелательность,  

отзывчивость, сопереживание. 

 

доброжелательность,  

отзывчивость, сопереживание. 

 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ  

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям   

Соблюдать режим дня, вести здоро-

вый  

образ жизни. 

Соблюдает режим дня, ведет  

здоровый образ жизни. 

 

Участие в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях, занимается творче-

ством. 

Участвует в спортивно-

оздоровительных мероприятиях,  

занимается творчеством. 

Бережное отношение к результатам 

своего и  чужого труда, школьному и 

личному имуществу. 

Бережно относится к результатам 

своего и чужого труда, школьному 

и личному имуществу. 

Знать и соблюдать правила дорожного 

движения и пожарной безопасности,  

личной безопасности. 

Знает и соблюдает правила  

дорожного движения и пожарной 

безопасности, личной безопасности. 

Результаты оценки личностных достижений учащегося 

0 баллов – не сформировано 

1 балл – сформировано минимально 

2 балла – сформировано частично 

3 балла – сформировано полностью 

 

Результаты оценки личностных достижений  учащихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) заносятся в карту индивидуальных достижений 

учащегося (Приложение),  что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдель-

ным жизненным компетенциям. 

Источники информации: 

- работы учеников, 

- статистические данные, 

- деятельность учащихся 

- данные от родителей      

Также результаты оценки личностных достижений  учащихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) фиксируются в: 

- справках  по результатам внутришкольного контроля; 

- дневниках наблюдения учителя (классного руководителя, воспитателя); 

- характеристиках  обучающихся; 

-портфолио - (портфель достижений) - одна из удобных форм представления оценки личност-

ных результатов. 

В состав портфолио ребенка могут входить: 

• подборки детских работ (рисунков и т.п.), демонстрирующие некоторые компоненты миро-

воззрения (например, отношение к Родине – патриотизм); 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты промежуточ-

ного тестирования; 

• документы, характеризующие ребенка с точки зрения его вне учебной и досуговой деятельно-

сти; 

• материалы, предоставленные родителями и т.п. 

 

Условия эффективности системы оценивания: 
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- целенаправленность (конкретизация общих положений стандарта применительно к целевой 

группе и особенностям ОУ), 

- учет возрастных особенностей, 

- систематичность (стартовая диагностика, промежуточная), 

- личностно - ориентированность, 

- позитивность (акцент на достижениях и ресурсах), 

- профессионализм, 

-безопасность (гарантия сохранения конфиденциальной информации, этичность использова-

ния полученных данных). 

1.3.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов по отдельным предметам, курсам. Объектом оценки предметных результатов 

является освоение обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений и способов дей-

ствия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, промежуточной аттестации, 

начинается со второго полугодия II-го класса. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающий-

ся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-

тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, од-

ной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосред-

ственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности 

во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по со-

держанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, по-

скольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им со-

циальным 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 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, воз-

можных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По крите-

рию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и не-

полные. 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.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

• по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
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• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетвори-

тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности соотносятся  результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий –оценка 

«3» 

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий – оценка «4»  

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. – оценка «5»  

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выби-

рать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали 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, математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения ито-

говой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».  

Показатели оценки деятельности педагогических кадров 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея-

тельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе интегративных 

показателей: 

 - положительная динамика развития обучающегося («было» ― «стало»)  

-  сохранение его психоэмоционального статуса.  

Показатели оценки деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

ров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения 

АООП. 

Предметные  результаты,  достигнутые  обучающимися  с  УО,  не  являются основным  

критерием  при  принятии  решения  о  переводе  обучающегося  в  следующий  класс  и рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

1.3.4. Оценочные материалы 
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Промежуточная аттестация обучающихся в 1 классе не проводится. Обучающимся 1-х 

классов отметки в баллах не выставляются. В первом классе вместо балльных отметок допу-

стимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель 

у себя в таблице результатов ставит «+». Промежуточная аттестация обучающихся осуществ-

ляется в форме наблюдения и заносится в диагностическую карту, в которой  отражается ди-

намика обучаемости школьников по полугодиям. Все параметры оцениваются методами 

наблюдения и субъективной оценки, выражающейся в следующих формулировках:  

• навыка нет – 0  

• начинающийся навык – 1  

• в стадии формирования – 2  

• сформирован -3  

  

 В конце года составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика продвижения. 

 

Оценка достижения предметных результатов обучающихся 2 класса во 2 полугодии 

ведётся в ходе текущего, промежуточного оценивания,  выполнения контрольных работ. Ре-

зультаты, полученные в ходе текущего и промежуточного контроля фиксируются в форме 

оценки в классном журнале.  Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы:  

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения в классе 

Периодичность проведе-

ния 

 Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце 3 четверти   

 
• Контрольное списывание без грамматического зада-

ния 

• .Контрольное списывание с печатного текста 

В конце учебного года   

 
• Проверочный диктант без грамматического задания 

• Контрольное списывание с печатного текста 

Учебный предмет «Чтение» 

В конце 3 четверти   Проверка навыков осознанного чтения 

В конце учебного года  

Проверка техники чтения. 

Учебный предмет «Речевая практика» 

В конце 3 четверти   Ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал 

В конце учебного года   Составление рассказа по теме 

Учебный предмет «Математика» 

В конце 3 четверти   Арифметический диктант 

В конце учебного года   Контрольная работа 

Учебный предмет «Мир природы и человека» 

В конце 3 четверти   Практическая работа 

В конце учебного года   

Практическая работа 

Учебный предмет  «Ручной труд» 

В конце 3 четверти   Практическая работа 

В конце учебного года   Практическая работа 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

В конце 3 четверти   Практическая работа 

В конце учебного года   Выставка рисунков 

Учебный предмет «Физическая культура» 

В конце 3 четверти   Выполнений упражнений по программе 

В конце учебного года   Сдача нормативов 

Учебный предмет «Музыка » 

В конце 3 четверти   Исполнение произведений 

В конце учебного года   Отчетный концерт 

 

В соответствии с психо-эмоциональными особенностями обучающихся форма выпол-

нения диагностических заданий текущего, промежуточного контроля уровня освоения про-

граммного материала подбирается индивидуально в соответствии с  конкретными показате-

лями их состояния на момент проведения процедуры оценки. Итоговая оценка знаний и уме-

ний обучающихся за учебную четверть  и за год знания и умения обучающихся оцениваются 

одним баллом. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний обучаю-

щегося, так и овладение им практическими умениями. Основанием для выставления итоговой 

оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой обучающегося уст-

ного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Письменная оценка знаний в обязательном порядке проводится по русскому и матема-

тике. По русскому языку контрольные диктанты должны содержать по 2 - 3 орфограммы на 

каждое правило. Примерный объем текстов контрольных работ: 2 класс - к концу года 12 - 18 

слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При небрежном вы-

полнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании 

букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением мо-

торики у детей.  

Нормы оценок за диктант: 

«5» —  работа выполнена без ошибок;  

 «4»  —  1 -3 ошибки;  

 «3» —  4 - 5 ошибок;  

Контрольные списывания 

 «5» —  нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с     требова-

ниями каллиграфии письма; 

 «4» — 1 ошибка и одно исправление;   

«3» —  2 ошибки и одно исправление. 

Ошибки идентичного характера считаются за одну. Не влияет на оценку наличие неод-

нократно допущенных логопедических ошибок при соответствующем заключении учителя-

логопеда. Обучающиеся-логопаты не в состоянии выполнить задания, особенно письменные, 

в соответствии с нормами. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов и слухового восприятия, при контрольном списывании – зрительного внимания:  

1. пропуски букв и слогов;  

2. перестановки букв и слогов; 

 3. недописывание букв и слогов;  

4. наращивание слов лишними буквами и слогами;  

5. искажения слова – «наотух» (на охоту);  
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6. слитное написание слов и их произвольное деление;  

7. слитное написание предложений; 

 8. замена одной буквы на другую;  

9. нарушение смягчения согласных – «васелки» (васельки), «смали» (смяли). 

Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их инди-

видуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять прави-

ла, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;  

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяс-

нить ход решения;  

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

 д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чер-

тежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:  

а) при ответе обучающийся допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в допол-

нительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных за-

писях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, 

их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;  

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.  

 Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 а) при незначительной помощи учителя или обучающихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;  

б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдени-

ем алгоритмов действий; 

 в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и 

в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью вопросов учителя; 

 д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последо-

вательности работы, демонстрации приёмов выполнения.  

Письменная проверка знаний и умений обучающихся  

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При оценке письмен-

ных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывает-

ся уровень самостоятельности обучающегося, особенности его развития. По своему содержа-

нию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только 

примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, — это 

зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. При оценке письменных 

работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение 

вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи (непра-

вильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла во-

проса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение пра-
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вильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. Негрубыми ошибками 

считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, заме-

на), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, 

правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черче-

нии. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение со-

ставляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин). 

При оценке комбинированных работ 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

 Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки.   

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна 

из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть 

других заданий.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусмат-

ривается решение задач: 

 Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

 Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 не грубые.  

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием  

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки при решении задач на вычисле-

ние или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

 Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении гео-

метрических фигур буквами.  

Математический диктант  

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего числа.  

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего числа.. 

По остальным предметам диагностика знаний может проводиться в устной форме в хо-

де беседы по изученной теме или выполнения диагностического задания с выбором правиль-

ного ответа. 

Нормы  оценки  результатов освоения учебных предметов чтение, речевая практика  

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пони-

манием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, пересказу пли 

комбинированного опроса. С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению мо-

жет проводиться текущая проверка и оценка знаний. Возможно в отдельных случаях выведе-

ние оценки по совокупности ответов на уроке. Такая форма опроса может быть использована, 

в основном, на обобщающих уроках. Намеченных педагогом обучающихся (3—4 человека) в 

процессе фронтальной работы вызывают чаще других, их ответы должны быть более или ме-

нее полными, а оценка — мотивированной. В начале, середине и конце учебного года прово-

дится проверка техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать не-

знакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 2 класс —15—

20 слов;  При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. В начале очередного учебного года техника чтения проверяется 

по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
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 Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, с 

одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдени-

ем синтаксических и смысловых пауз; отвечает на вопросы и передает содержание прочитан-

ного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словаки, некоторые 

трудные слова — по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 

одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

 Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтак-

сических и смысловых пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

Нормы оценки знаний по учебному предмету «Мир природы и человека»: 

«5» («отлично») – выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсут-

ствуют ошибки или имеется один недочет, обучающийся может привести примеры. 

 «4» («хорошо») – ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала.  

«3» («удовлетворительно») – ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопро-

сам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Нормы  оценки  результатов освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• «5» («отлично») – выставляется, если задание выполнено полностью самостоятельно с 

незначительной помощью учителя; рисунок расположен на всей плоскости листа или в центре 

листа; форма предметов передана точно; пропорции предметов соблюдены; окраска предме-

тов реальна; передача пространственных отношений в рисунке точная; уровень изобразитель-

ной деятельности соответствует уровню развития учащегося.  

• «4» («хорошо») – задание выполнено с частичной помощью учителя; рисунок распо-

ложен либо на полосе, либо в верхней или нижней части листа; предметы нарисованы при-

близительно; пропорции соблюдены с некоторыми неточностями; допущены небольшие 

ошибки в передаче пространственных отношений; уровень изобразительной деятельности со-

ответственно уровню развития немного снижен.  

• «3» («удовлетворительно») – самостоятельность работы была низкая, учитель непо-

средственно принимал участие в выполнении работы; рисунок расположен в верхней или 

нижней части листа; форма предметов упрощенная; не соблюдаются пропорции; простран-

ственные отношения нарушены; уровень изобразительной деятельности соответственно уров-

ню развития немного снижен. 

Нормы  оценки  результатов освоения учебного предмета «Музыка»: 

 Критерии оценивания: 

• проявляет интерес к музыке, исполнительские навыки 

• эмоционально откликается на неё;  

• высказывается о прослушанном произведении самостоятельно. 

 Оценка «5»-соответствует трём критериям;  

Оценка «4»-соответствует двум критериям; 

 Оценка «3»- отсутствие соответствия данным  критериям;  

Нормы  оценки  результатов освоения учебного предмета «Ручной труд» 

При оценке знаний и умений обучающихся по  труду следует учитывать правильность прие-

мов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, плани-
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рование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабо-

чего места.).  

Оценка «5» («отлично») - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на ра-

бочем месте в течение всего урока).  

Оценка «4» («хорошо») - выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправ-

ление без нарушения конструкции изделия. 

 Оценка «3» («удовлетворительно») - выставляется, если изделие выполнено недостаточно   

аккуратно, но без нарушения конструкции изделия.  

 

1.3.5. Методические материалы 

1. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: 

учебное пособие для студентов деф. Фак. Педвухов, 4-е изд. Переработ.-М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

2. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учебник для 

студентов дефектол. Фак. Педвузов – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2002. Контроль-

но-диагностический инструментарий по русскому языку и математике для учащихся 

начальной школы (к программам для С(К)ОУ VIII)./Е.А.Екжанова, Е.С.Колодницкая, 

С.А.Полинова,  

3. Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы. 

— Изд.2. — М: Школа-Пресс, 1995. — 128 с. 

4. Граборов А.Н. Очерки по олигофренопедагогике.- М.: Учпедгиз, 1961 

5. Дементьева Н.Ф., Багаева Г.Н., Исаева Т.Н. Социальная работа с семьей, имеющей ребен-

ка с ограниченными возможностями. — М.: Институт социальной работы, 1996. — 65 с. 

6. Егорова Т.Д. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в разви-

тии.- М.:Педагогика,1973 

7. Жук Т.В. Понимание оценки умственно отсталыми учащимися, // Дефектология. 1983 .№1. 

-с.23 

8. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: 

Учебн. для студентов дефектол. фак. педвузов и унтов. — 2-е изд., перераб. — М.: Про-

свещение: Владос, 1995. — 112 с. 

9. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. — М.: Бук-Мастер, 1993. —191с. 

10. Лиепиня СВ. Особенности внимания учащихся младших классов вспомогательной школы 

//Дефектология.1977.№5.- с. 20 

11. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. — М.: 

АРКТИ, 2000. — 204 с. 

12. Торшина Л.Г. Роль сюжетных картинок в усвоении содержания литературных текстов 

учащихся младших классов вспомогательной школы//Дефектология.1985.№3.- с. 40 
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13. Торшина Л.Г. Работа с умственно отсталыми школьниками над содержанием рассказа при 

наличии сюжетных картинок//Дефектология.1990.- с. 42 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП 

 
№ Учебный предмет Название цифровых 

образовательных ресурсов 

1 Все предметы учебного плана Сайт «Твори, обучаясь!»   http://www.slovotvorhestvo.ru 

2 Чтение, речевая практика Сайт Российской государственной детской библиотеки 

http://www.rgdb.ru 

3 русский язык, математика, 

чтение, ИЗО, речевая практика 

«Новая начальная школа» 

http://school-collection.edu.ru 

4 Мир природы и человека Сайт информационной поддержки курса «Окружающий 

мир»www.n-bio.ru 
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Кл

асс  

 

Предмет 

 

Методическое пособие 

Контрольно-оценочные материа-

лы 

 

Учебник 

1 -

2 

 

Русский 

язык 
1.Букварик. Подготовительный класс специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 
Автор: Лещинская Т. Л. 

Год: 2012 

Издание: Владос 
 

2.Триггер Р.Д., Владимирова Е.В. «Обучение грамоте. 

Подготовка к обучению письму и чтению. Звуки речи, 
слова, предложения». В 2-х частях ООО «ГИЦ Вла-

дос», 2016г 

 
3.Триггер Р.Д., Владимирова Е.В. «Обучение грамоте. 

Подготовка к обучению письму и чтению. Звуки речи, 

слова, предложения». В 2-х частях ООО «ГИЦ Вла-
дос», 2016г., 1 доп. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
Лалаева Р.И.  Нарушение процесса овладения чтением у 

школьников.  М.:  «Просвещение», 1999 г. 

 

1.Тетрадь по обучению грамоте. 1 

класс 
Автор: Воронкова В. В. 
Год: 2014 

Издание: Просвещение 

2.Рабочая тетрадь 1 по русскому 
языку. Состав слова 
Автор: Галунчикова Н. Г., Якубов-

ская Э. В. 
Год: 2015 

3.Читай, думай, пиши. 2 класс. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 
В 2 частях. Часть1, 2 
Автор: Якубовская Э. В. 

Год: 2015 
Издание: Просвещение 

1.Букварь. 1 класс. Для специальных 

(коррекционных) общеобразователь-

ных учреждений VIII вида 
Автор: Воронкова В. В., Коломыткина 

И. В. 

Год: 2016 

2.Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

«Русский язык» (в 2-х частях) 
АО Издательство «Просвещение» 

3.Русский язык. 2 класс 
Автор: Якубовская Э. В., Павлова Н. 

В. 
Год: 2013 

Издание: Просвещение 

4.Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 
«Русский язык» (в 2-х частях) 
АО Издательство «Просвещение» 

3.Русский язык. 2 класс 
Автор: Якубовская Э. В., Павлова Н. 

В. 

Год: 2013 
Издание: Просвещение 

1-2 

 

Чтение Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Голов-

кина Т.М. и др. «Чтение» (в 2-х ча-
стях) АО 
Издательство «Просвещение» 

1-2 Речевая 
практика 

1.Развитие устной речи. 1 класс. Учебник для специ-
альных (коррекционных) школ VIII вида 
Автор: Худенко Е. Д., Кремнева С. Н. 

Год: 2013 
Издание: АРКТИ 

2.Развитие устной речи. 2 класс. Учебное пособие для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида 
Автор: Худенко Е. Д., Федорова Г. А. 

Год: 2013 

Издание: АРКТИ 

1.Устная речь. 1 класс. Рабочая 
тетрадь 
Автор: Комарова С. В., Головкина Т. 

М., Саакян С. В. 
Год: 2014 

2.Устная речь. 2 класс. Рабочая 

тетрадь 
Автор: Комарова С. В., Головкина Т. 

М. 

Год: 2014 

1.Устная речь. 1 класс. Учебник 
Автор: Комарова С. В. 

Год: 2014 

 Издание: Просвещение 

2.Комарова С.В. «Речевая практика», 

2 класс  
АО Издательство «Просвещение 

1-2 Матема-

тика 
1.Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры 

и упражнения в обучении умственно отсталых до-

школьников. — М.: Бук-Мастер, 1993. —191с. 
2. .А.А.Хилько 

Математика Учебник для специальных (коррекцион-

ных ) ОУ (VIII  вид) Издание: Просвещение 
3. Тетрадь по математике. Подготовительный класс 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 3 частях. Часть 1. Пропедев-
тический период 

Автор: Хилько А. А. 

Год: 2006 
4.Тетрадь по математике. В 3 частях. Часть 3. Подго-

товительный класс специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Числа 4 и 5 
Автор: Хилько А. А. 

Год: 2006 
Издание: Владос 

1.Математика. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях. Часть 1 

Автор: Алышева Т. В. 
Год: 2016 

2.Математика. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях. Часть 2 
Автор: Алышева Т. В. 

Год: 2016 

Издание: Просвещение 

3. Математика. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях. Часть 1 

Автор: Алышева Т. В. 
Год: 2016 

4.Математика. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 частях. Часть 2 
Автор: Алышева Т. В. 

Год: 2016 
Издание: Просвещение 

 

1.Математика. 1 класс. В 2 частях. 

Часть 1 
Автор: Алышева Т. В. 
Год: 2016 

Издание: Просвещение 

2.Математика. 1 класс. В 2 частях. 
Часть 2 
Автор: Алышева Т. В. 

Год: 2016 
Издание: Просвещение 

3..Математика. 2 класс. В 2 частях. 

Часть 1 
Автор: Алышева Т. В. 

Год: 2016 

Издание: Просвещение 

4.Математика. 2 класс. В 2 частях. 

Часть 2 
Автор: Алышева Т. В. 

Год: 2016 

Издание: Просвещение 

1-2  Мир 

природы 

и челове-
ка 

1.С.В. Кудрина «Мир природы и человека» ООО 

«ГИЦ Владос» 1 доп. 

2.Окружающий мир. 1 класс. Учебник для специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 
Автор: Кудрина С. В. Год: 2014 

Издание: Владос 

3. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. «Ознакомление с окру-
жающим миром» АО 
Издательство «Просвещение» 

1.Окружающий мир. 1 класс. Рабо-

чая тетрадь 
Автор: Кудрина С. В. 
Год: 2013 

Издание: Владос 

2..Окружающий мир. 2 класс. Рабо-

чая тетрадь 
Автор: Кудрина С. В. 
Год: 2014 

Издание: Владос 

1.С.В. Кудрина «Мир природы и че-

ловека» ООО «ГИЦ Владос», 1 класс 

2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.В., 
Попова М.А. и др. «Мир природы и 

человека». В 2-х частях, 2 класс 

АО Издательство «Просвещение» 

1-2 Музыка Алиев Ю. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – 

М.,2000. 
Бутаев И. Работа над певческим дыханием в хоре. – М., 1952.. 

Оссенева М., Самарин В., Уколова Л. Методика работы с 

детским вокально-хоровым коллективом. – М., 1999. 
Попов В. Русская народная песня в детском хоре. – М., 1977.  
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http://spisok-literaturi.ru/author/voronkova-v-v-kolomyitkina-i-v.html
http://spisok-literaturi.ru/author/voronkova-v-v-kolomyitkina-i-v.html
http://spisok-literaturi.ru/books/russkiy-yazyik-2-klass_21465614.html
http://spisok-literaturi.ru/author/yakubovskaya-e-v-pavlova-n-v.html
http://spisok-literaturi.ru/author/yakubovskaya-e-v-pavlova-n-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/russkiy-yazyik-2-klass_21465614.html
http://spisok-literaturi.ru/author/yakubovskaya-e-v-pavlova-n-v.html
http://spisok-literaturi.ru/author/yakubovskaya-e-v-pavlova-n-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/razvitie-ustnoy-rechi-1-klass-uchebnik-dlya-spetsialnyih-korrektsionnyih-shkol-viii-vida_33820969.html
http://spisok-literaturi.ru/books/razvitie-ustnoy-rechi-1-klass-uchebnik-dlya-spetsialnyih-korrektsionnyih-shkol-viii-vida_33820969.html
http://spisok-literaturi.ru/author/hudenko-e-d-kremneva-s-n.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/arkti.html?id=7263
http://spisok-literaturi.ru/books/razvitie-ustnoy-rechi-2-klass-uchebnoe-posobie-dlya-spetsialnyih-korrektsionnyih-shkol-viii-vida_33820970.html
http://spisok-literaturi.ru/books/razvitie-ustnoy-rechi-2-klass-uchebnoe-posobie-dlya-spetsialnyih-korrektsionnyih-shkol-viii-vida_33820970.html
http://spisok-literaturi.ru/author/hudenko-e-d-fedorova-g-a.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/arkti.html?id=7263
http://spisok-literaturi.ru/books/ustnaya-rech-1-klass-rabochaya-tetrad_32431274.html
http://spisok-literaturi.ru/books/ustnaya-rech-1-klass-rabochaya-tetrad_32431274.html
http://spisok-literaturi.ru/author/komarova-s-v-golovkina-t-m-saakyan-s-v.html
http://spisok-literaturi.ru/author/komarova-s-v-golovkina-t-m-saakyan-s-v.html
http://spisok-literaturi.ru/books/ustnaya-rech-1-klass-rabochaya-tetrad_32431274.html
http://spisok-literaturi.ru/books/ustnaya-rech-1-klass-rabochaya-tetrad_32431274.html
http://spisok-literaturi.ru/author/komarova-s-v-golovkina-t-m-saakyan-s-v.html
http://spisok-literaturi.ru/author/komarova-s-v-golovkina-t-m-saakyan-s-v.html
http://spisok-literaturi.ru/books/ustnaya-rech-1-klass-uchebnik_28038402.html
http://spisok-literaturi.ru/author/komarova-s-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/tetrad-po-matematike-podgotovitelnyiy-klass-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida-v-3-chastyah-chast-1-propedevticheskiy-period_17887645.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tetrad-po-matematike-podgotovitelnyiy-klass-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida-v-3-chastyah-chast-1-propedevticheskiy-period_17887645.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tetrad-po-matematike-podgotovitelnyiy-klass-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida-v-3-chastyah-chast-1-propedevticheskiy-period_17887645.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tetrad-po-matematike-podgotovitelnyiy-klass-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida-v-3-chastyah-chast-1-propedevticheskiy-period_17887645.html
http://spisok-literaturi.ru/author/hilko-a-a.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tetrad-po-matematike-v-3-chastyah-chast-3-podgotovitelnyiy-klass-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida-chisla-4-i-5_17887612.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tetrad-po-matematike-v-3-chastyah-chast-3-podgotovitelnyiy-klass-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida-chisla-4-i-5_17887612.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tetrad-po-matematike-v-3-chastyah-chast-3-podgotovitelnyiy-klass-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida-chisla-4-i-5_17887612.html
http://spisok-literaturi.ru/author/hilko-a-a.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/vlados.html?id=9161
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-1_22508944.html
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-1_22508944.html
http://spisok-literaturi.ru/author/alyisheva-t-v.html
http://spisok-literaturi.ru/author/alyisheva-t-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-1_22508944.html
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-1_22508944.html
http://spisok-literaturi.ru/author/alyisheva-t-v.html
http://spisok-literaturi.ru/author/alyisheva-t-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-v-2-chastyah-chast-1_18051631.html
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-v-2-chastyah-chast-1_18051631.html
http://spisok-literaturi.ru/author/alyisheva-t-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-v-2-chastyah-chast-2_18051775.html
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-v-2-chastyah-chast-2_18051775.html
http://spisok-literaturi.ru/author/alyisheva-t-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-v-2-chastyah-chast-1_18051631.html
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-v-2-chastyah-chast-1_18051631.html
http://spisok-literaturi.ru/author/alyisheva-t-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-v-2-chastyah-chast-2_18051775.html
http://spisok-literaturi.ru/books/matematika-1-klass-v-2-chastyah-chast-2_18051775.html
http://spisok-literaturi.ru/author/alyisheva-t-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/okruzhayuschiy-mir-1-klass-uchebnik-dlya-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida_33820932.html
http://spisok-literaturi.ru/books/okruzhayuschiy-mir-1-klass-uchebnik-dlya-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida_33820932.html
http://spisok-literaturi.ru/books/okruzhayuschiy-mir-1-klass-uchebnik-dlya-spetsialnyih-korrektsionnyih-obrazovatelnyih-uchrezhdeniy-viii-vida_33820932.html
http://spisok-literaturi.ru/author/kudrina-s-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/vlados.html?id=9161
http://spisok-literaturi.ru/books/okruzhayuschiy-mir-1-klass-rabochaya-tetrad_17887684.html
http://spisok-literaturi.ru/books/okruzhayuschiy-mir-1-klass-rabochaya-tetrad_17887684.html
http://spisok-literaturi.ru/author/kudrina-s-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/vlados.html?id=9161
http://spisok-literaturi.ru/books/okruzhayuschiy-mir-1-klass-rabochaya-tetrad_17887684.html
http://spisok-literaturi.ru/books/okruzhayuschiy-mir-1-klass-rabochaya-tetrad_17887684.html
http://spisok-literaturi.ru/author/kudrina-s-v.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/vlados.html?id=9161
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

2.1.1.Цели и задачи программы формирования базовых учебных действий обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с  легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее  -  программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения,  всей учебной и вне-

урочной деятельности. 

Программа строится на  основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с  легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная  цель  реализации программы формирования БУД  -  формирование  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.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую дея-

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

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические осо-

бенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым кол-

лективом. – М., 1983 

1-2  Изобра-
зительное 

искусство 

Соколова М.С Изобразительное искусство и методика 
преподавания М,2003 

Грошенков И.А. Уроки рисования во вспомогатель-

ной школе М. «Просвещение» 

Изобразительное искусство. 2 
класс. Рабочая тетрадь 

Автор: Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

Год: 2015 
Издание: Просвещение 

1.Изобразительное искусство. 1 класс. 
Учебник 

Автор: Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

Год: 2014 
Издание: Просвещение, 1 класс 

2.Рау М.Ю., Зыкова М.А.. Изобрази-

тельное искусство 
АО Издательство «Просвещение», 2 

класс 

1-2  Физиче-

ская 
культура 

Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: 
Просвещение, 2008. 

Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: 

справочно-методическое пособие. – М.: Астрель, 
2003. 

Физкультура: методика преподавания. Спортивные 

игры/ под ред. Э. Найминова.-М.:2001 год. 

Матвеев А.П., Петрова Т.В., Оценка 

качества подготовки учащихся 
начальной школы по физической 

культуре. М.: Дрофа, 2002. 
Лях В.И. Тесты в физическом вос-
питании школьников. Пособие для 

учителя. М.: ООО « Фирма « Изда-

тельство АСТ», 1998.-272с. 

 

1-2 Ручной 

труд 
1.И.Алексеевская. Волшебные ножницы. М.: Лист, 

1998. 

2.Э.К. Тульянц, И.Я. Базик.  
Что можно сделать из природного материала. М.: Про-

свещение, 1991. 

 

1.Технология. Ручной труд. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 

1 
Автор: Кузнецова Л. А. 

Год: 2015 

Издание: Просвещение. Санкт-
Петербургское отделение 

2.Технология. Ручной труд. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 
2 
Автор: Кузнецова Л. А. 

Год: 2015 
Издание: Просвещение 

1.Кузнецова Л.А. «Технология. Руч-

ной труд» АО 

Издательство «Просвещение» , 1 класс 
2.Кузнецова Л.А. «Технология. Руч-

ной труд» АО 

Издательство «Просвещение», 2 класс 

http://spisok-literaturi.ru/books/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-rabochaya-tetrad_32431317.html
http://spisok-literaturi.ru/books/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-rabochaya-tetrad_32431317.html
http://spisok-literaturi.ru/author/rau-m-yu-zyikova-m-a.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-uchebnik_28038411.html
http://spisok-literaturi.ru/books/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-uchebnik_28038411.html
http://spisok-literaturi.ru/author/rau-m-yu-zyikova-m-a.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
http://spisok-literaturi.ru/books/tehnologiya-ruchnoy-trud-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-1_32671337.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tehnologiya-ruchnoy-trud-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-1_32671337.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tehnologiya-ruchnoy-trud-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-1_32671337.html
http://spisok-literaturi.ru/author/kuznetsova-l-a.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie-sankt-peterburgskoe-otdelenie.html?id=23343
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie-sankt-peterburgskoe-otdelenie.html?id=23343
http://spisok-literaturi.ru/books/tehnologiya-ruchnoy-trud-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-2_32668521.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tehnologiya-ruchnoy-trud-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-2_32668521.html
http://spisok-literaturi.ru/books/tehnologiya-ruchnoy-trud-1-klass-rabochaya-tetrad-v-2-chastyah-chast-2_32668521.html
http://spisok-literaturi.ru/author/kuznetsova-l-a.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
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- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на раз-

личных этапах обучения. Уровень сформированности базовых учебных действий обучающих-

ся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 

завершения обучения  в школе.  

 

2.1.2. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают форми-

рование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и ис-

пользовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения  в школе 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компо-

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

успешность обучения школьника. В качестве  базовых учебных действий рассматриваются: 

операционные, мотивационные, целевые, оценочные.    

Функции базовых учебных действий:  

  обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной обла-

сти;  

  реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

  обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на раз-

личных этапах обучения. 

I-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у  обучающихся с легкой умственной отста-

лостью, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой  -  составляют основу формирования в старших классах бо-

лее сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъек-

та осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

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.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму-

никацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций.  

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 школь-

ников.   

 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета. 

 

2.1.3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на этапе 

начального обучения 

 
Перечень учебных действий 

 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 
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Личностные учебные действия 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещени-

ем школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одно-

классника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Математика   Математика 

способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности,  готовность к организации  

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Технология Ручной труд 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Искусство Музыка Изобразительное  

искусство 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

Технология Ручной труд 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

самостоятельность в выполнении учебных  

заданий, поручений, договоренностей 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Математика   Математика 

Технология Ручной труд 

понимание личной ответственности за свои  

поступки  

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

Технология Ручной труд 

готовность к безопасному и бережному  

поведению в природе и обществ 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе  

(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учи-

тель−класс) 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Математика   Математика 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

Технология Ручной труд 

использовать принятые ритуалы социального  

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Математика   Математика 

Искусство Музыка  

Изобразительное  

искусство 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

обращаться за помощью и принимать помощь   Технология Ручной труд 

Искусство Музыка Изобразительное  

искусство 

Математика   Математика 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту  

 

Математика   Математика 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Изобразительное  

искусство 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях; доброжелательно относить-

ся, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми  

 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Изобразительное  
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искусство 

договариваться и изменять свое поведение в  

соответствии с объективным мнением  

большинства в конфликтных или иных ситуациях  

взаимодействия с окружающими 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

адекватно соблюдать ритуалы школьного  

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за пар-

ты и т. д.) 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Искусство 

Физическая куль-

тура 

Технология 

Русский язык  

Чтение  

Математика 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Ручной труд 

Физическая культура 

 

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  

Познавательные учебные действия 

выделять некоторые существенные, общие и  

отличительные свойства хорошо знакомых предметов 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Математика   Математика 

Искусство Музыка Изобразительное  

искусство 

устанавливать видородовые отношения предметов 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика 

Математика   Математика 

делать простейшие обобщения, сравнивать,  

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Математика   

Искусство 

Русский язык  

Чтение  

Математика 

Музыка 

Изобразительное  

искусство 

пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями 

писать    Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

Речевая практика читать 

выполнять арифметические действия   Математика   Математика 

наблюдать под руководством взрослого за  

предметами и явлениями окружающей  

действительности 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

 

Русский язык  

Чтение  

Математика 

Изобразительное искусство 

 
работать с несложной по содержанию и структуре инфор-

мацией (понимать изображение, текст, устное высказыва-

ние, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других но-

сителях) 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эф-

фективности, проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждо-

го действия используется следующая система оценки:  

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

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание  

помощи;  
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2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуа-

циях способен выполнить его самостоятельно;   

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

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

рые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой 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 осу-

ществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

2.2. Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области 

      Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

(далее - программы) составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП и с учетом ФГОС УО с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастные и иные особенно-

сти, а также условия, необходимых для развития их личностных качеств.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются педагогами в соот-

ветствии с программами учебных предметов, курсов, представленных в содержательном раз-

деле АООП и содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей 

его освоения обучающимися;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса;  

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обуча-

ющихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

являются приложением к данной образовательной Программе. 

 

Программы учебных предметов  обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

I-IVклассы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в примерную 

учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 
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грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи», «Речевая практика».  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

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;  

― овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач;  

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию;  

― развитие навыков устной коммуникации;  

― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Подготовка к усвоению грамоты.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.  

• Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

• Элементарный звуковой анализ. 

• Совершенствование произносительной стороны речи.  

• Формирование первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», «предложение», 

часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные 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 зрительных представлений 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. 

• Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.  

• Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы 

на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно- прак-

тической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

 Обучение грамоте.  

Формирование элементарных навыков чтения.  

• 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. 

• Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.  

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

• Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.  

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

крытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с тверды-

ми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

• Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

• Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

 Формирование элементарных навыков письма.  

• Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.  

• Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

• Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  

• Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм.  

• Овладение разборчивым, аккуратным письмом.  

• Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной 

буквы или слога после предварительного разбора с учителем.  

• Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

• Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их про-

изношением.  

• Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических пра-

вил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозна-

чение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

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

Речевое развитие. 

• Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса.  

• Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов 

с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал.  

• Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организо-

ванные наблюдения, практические действия и т.д.  

 

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи. 

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.  

• Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

• Разделительный ь.  

• Слог. 

• Перенос слов. 

• Алфавит.  
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Грамматика и правописание. 

 Слово.  

• Слова, обозначающие название предметов.  

• Различение слова и предмета.  

• Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обознача-

ющих 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, 

сѐл и деревень, улиц, географических объектов. «Слова-друзья». «Слова-враги».  

• Слова, обозначающие название действий.  

• Различение действия и его названия.  

• Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами предметами.  

• Слова, обозначающие признак предмета. 

• Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?  

• Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

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 гнѐзд 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 тексту  из нескольких предложенных. 
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• Различение текста и «не текста». 

• Работа с деформированным текстом.  

• Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Кол-

лективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложе-

ния) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

ЧТЕНИЕ 

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 при-

роде родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, 

о нравственных и этических нормах поведения.  

• Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

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

нии человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товари-

ществе; 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 сло-

вами вслух и про себя. 

• Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

• Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препина-

ния, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобран-

ных диалогов). 

 Работа с текстом. 

• Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте.  

• Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

• Деление текста на части, составление 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.  

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструк-

ций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение ин-

струкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предло-

жению). 
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Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, пред-

ложений.  

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. Формирова-

ние 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». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

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 (не-

официальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

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

растных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в ре-

чевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обраще-

ние в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зо-

вут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, 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.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Не-

официальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фами-

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

пустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений.   

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

вешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия поже-

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

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

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить те-

бе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др.  
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Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном раз-

говоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой свя-

зи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожа-

луйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью при-

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

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на пе-

ремене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Мож-

но …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодар-

ность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень ра-

да» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

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

здравляю»). 

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. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова под-

держки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Моло-

дец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«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 в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

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

сической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках мо-

гут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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

ние вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по те-

ме ситуации.   



41 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка обучаю-

щихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессио-

нально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

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

собности их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с уче-

том 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. 

Свойства предметов  

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

назначение. 

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

Сравнение предметов 

• Сравнение двух предметов, серии предметов.  

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

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же ве-

личины.  

• 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, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, тол-

щине); 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, мел-

кий, толстый, тонкий).  

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

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

кового, такого же веса).  

• Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 

самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих  

• Сравнение двух-трех предметных совокупностей.  

• Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количе-

ство, немного, несколько, один, ни одного.  

• Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количе-

ства предметов, ее составляющих. 
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• Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно одно-

значного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, рав-

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

 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  

• 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 изме-

нения объема. 

 Положение предметов в пространстве, на плоскости 

• Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по от-

ношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, вы-

ше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

• Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, пра-

вая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.  

Единицы измерения и их соотношения  

• Единица времени — сутки.  

• Сутки: утро, день, вечер, ночь.  

• Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

• Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

• Геометрический материал  

• Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

• Шар, куб, брус.  

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, ме-

сяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр).  

• Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упоря-

дочение 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.  
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• Использование свойств арифметических действий в вычислениях (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 задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько еди-

ниц.  

• Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в не-

сколько раз.  

• Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

• Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…».  

Геометрический материал.  

• Пространственные отношения.  

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

ва—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, окруж-

ность, 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 пересе-

чения).  

• Распознавание и называние: куб, шар.  

 

 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

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. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естество-

ведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окру-

жающего 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 науч-

ные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
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поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными 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 мира  через взаи-

модействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстраци-

ями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в сов-

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

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематиза-

ции знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуни-

кативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик пред-

мета познания, преемственность изучаемых тем.   

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

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность 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. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

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

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

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

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

 

Сезонные изменения 

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 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

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

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

конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изме-

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

Сезонные изменения в неживой природе 

 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).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
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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, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

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

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

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

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные 

свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные 

сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

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

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу.  

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

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

цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 

из 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  

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 тишины  и уединенности птиц на природе).  

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

ниями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, прави-

ли сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними жи-

вотными, 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, взрос-

лый, 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, ног-

ти, волосы.  
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Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  поло-

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

нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение но-

вых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы 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 продук-

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

занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

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). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в 

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.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. 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 

Предупреждение заболеваний и травм.  

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

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – при-

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

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

ционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием 

лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи об-

ращения в больницу. 

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

ментарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). По-

ведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

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

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

ного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

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. 
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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). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

«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, мотива-

ции к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «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 музыкаль-

ного искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению кон-

цертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выде-

ление собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятель-

ной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в органи-

зации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается компо-

зиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых 

методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

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

ми 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 му-

зыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музы-

ка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
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― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художе-

ственные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных пред-

ставлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произве-

дения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произ-

ведения; 

― 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; разви-

тие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведе-

нии; 

― развитие умения различать части песни (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 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

ные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновре-

менного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать ды-

хание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удержива-

ния дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания 

при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять ды-

хание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усиле-

нии и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; раз-

витие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, ин-

тонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения 

правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчет-

ливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

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

собностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интони-

рования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопро-

вождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравни-

вание звучания на всем диапазоне; 
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― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвуч-

ной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки вы-

сокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); разви-

тие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие уме-

ния определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

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

с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и оконча-

ние пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педаго-

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

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохране-

нием строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, дина-

мические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  

piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавоч-

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах. 

 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

 

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 спе-

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

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его поло-
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жения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

• Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искус-

ства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализи-

ровать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• 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, апплика-

ции, лепке). 

• Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамен-

та и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры 

и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в груп-

пах, 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 целе-

направленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, стро-

ения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изобра-

жаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предме-

тами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирова-

ние умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последователь-

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

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением раз-

нообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

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

представления и воображения.  

 

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обуче-

ния», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изобра-

жать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

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

кусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 
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― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

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

сование. 

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

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

тельной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, во-

ображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины худож-

ников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила по-

ведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего ме-

ста; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; пра-

вила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и поль-

зоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобрази-

тельную 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 рисун-

ке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточ-

ки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуля-

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

движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении ап-

пликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объ-

екта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геомет-

рической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плос-

кости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы 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 помо-

щью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помо-

щью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее рас-

ставленным точкам предметов несложной формы по 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 клеткам пред-

метов 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 об-

разцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

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

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование су-

хой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, кон-

струкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

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

льеф», «симметрия», «аппликация» и т.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 пере-

дачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

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

и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бума-

ги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятель-

ное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкну-

тый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический 

и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 
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одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в ри-

сунке с помощью красок 

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

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на па-

литре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональ-

ном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

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.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«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. Ка-

кие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие при-

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

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Кана-

шевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, 

М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

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

этка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, 

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

раженная 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 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

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

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

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

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 
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Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образо-

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

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной свя-

зи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важ-

нейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, произво-

дительному 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 про-

цессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического раз-

вития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освое-

ния доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

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

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

из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
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Знания о физической культуре 

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

вила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снаря-

дов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физи-

ческие 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 гимна-

стических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колон-

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

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

собностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

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

слабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и пле-

чевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирова-

ния правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

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 движе-

ний; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

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

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

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

правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значе-

ние правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических ка-

честв средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

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: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам 

и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием 

бедра. 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. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

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

вильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы 

на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подни-

манием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный 

бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постанов-

кой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   
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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 от-

резках 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 не-

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

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки 

в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произ-

вольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Мета-

ние колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 

большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 

кг) сидя двумя руками 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. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 

руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

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

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Пра-

вила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попере-

менного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обмороже-

ний. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

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

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

морожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; присе-

дания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с 

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

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во вре-

мя игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор ме-

ста, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овла-

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

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

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

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

 

Ручной труд 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельно-

сти в жизни человека.  
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Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем зало-

жены 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 последую-

щему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию сози-

дательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материа-

лов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображе-

ния, мышления, речи).  

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

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практиче-

ских умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, пла-

нирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с постав-

ленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными ис-

точниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленно-

сти, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных ка-

честв личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных осо-

бенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целе-

направленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, стро-

ения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобще-

ния; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последо-

вательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением раз-

нообразного трудового материала.  

Предусмотрены следующие виды труда:  

· работа с глиной и пластилином; 

 · работа с природными материалами;  

· работа с бумагой и картоном;  

· работа с текстильными материалами;  
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· работа с проволокой и металлоконструктором; 

 · работа с древесиной.  

Работа с глиной и пластилином 

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

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

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при вы-

полнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы 

с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пласти-

ческим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пласти-

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

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«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. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из при-

родных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 

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

низация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

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

лия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

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

Работа с бумагой 

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 бу-

магой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

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

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигу-

рации; 

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

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

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обра-

щения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений пред-

метов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Спо-

собы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, 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 тре-

угольника 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».   
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Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладо-

нях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометриче-

ских тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

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

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

вой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

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

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

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бума-

ги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свой-

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-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 тка-

ни; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, про-

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

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспо-

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

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка 

рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей 

из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

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

кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплете-

ния). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

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

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

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

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «дре-

весина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными мате-

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

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачист-

ка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  
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Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных за-

готовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 

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

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

ной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

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

Работа с проволокой 

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

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

губцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «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. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. На-

бор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гай-

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

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

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

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

стилин, скорлупа ореха. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ  И ЗАНЯТИЙ 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Пояснительная записка 

 Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физиче-

ского развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности.  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в про-

цессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио-

нально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ори-

ентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 
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Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыва-

нием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Вы-

полнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые дви-

жения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и спред-

метами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведениестопы наружу 

и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы.  

Упражнения на выработку осанки.Упражнения на координацию движений. Перекрестное 

поднимание и опускание рук (правая рука  вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой —  в сторону; правой руки —  вперед, левой —  вверх. Выставление 

левой ноги вперед, правой руки —  перед собой; правой ноги —  в сторону, левой руки —  в 

сторону и т. д. Изучение позиций рук:  смена позиций рук отдельно каждой и обеими одно-

временно; провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, про-

топывание простых ритмических рисунков. 

 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед,  

по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движе-

нием предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 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). 

 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в ку-

лак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполне-

ние восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой ру-

кой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане 

двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием сти-

хов, попевок и без них. 

 

Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динами-

кой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, 

бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, тан-

цевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — 

тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движе-

ние транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями 
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резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым со-

провождением. 

 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, 

на полупальцах. 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. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте.  

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Пояснительная записка 

       Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса 

ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для де-

тей, имеющих отклонения в умственном развитии. Современные требования общества к раз-

витию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более пол-

но реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, 

степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенно-

сти. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной по-

мощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, 

умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации 

в обществе и интеграции их в него.    

  Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, спо-

собствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализа-

ции его в обществе. 

Задачи: 

• формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного воспри-

ятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструк-

ции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 

• развитие слухоголосовых координаций; 

•  формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем мно-

гообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

•  совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей тер-

минологии; 

• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной коор-

динации; 
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• формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

    

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 

• развитие моторики, графомоторных навыков; 

• тактильно-двигательное восприятие; 

• восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

• развитие зрительного восприятия; 

• восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, вкусовых ка-

честв; 

• развитие слухового восприятия; 

• восприятие пространства; 

• восприятие времени  

           

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

      — точно выполнять движения по  инструкции педагога; 

      — выполнять выразительные движения; 

     — согласовывать движения руки и глаза, обеих рук; 

      — рисовать и обводить по трафарету, штриховать; 

      — определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их сло-

вом; 

      — различать и называть основные цвета и их оттенки; 

      — конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур; 

      — узнавать предмет по части; 

      — определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) 

и называть их; 

      — находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках; 

      — делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений; 

      — различать вкусовые качества;        

— сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

      — различать характер мелодии; 

      — ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

      — соотносить времена года с названиями месяцев; 

 

 

Логопедические занятия 

Пояснительная записка 

Логопедическая работа в  коррекционной школе занимает важное место в процессе 

коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой развития  речи. Форми-

рование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств язы-

ка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков сво-

бодно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.  

У учащихся с системным недоразвитием речи при умственной отсталости наблюдается 

нарушение произношения, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, проявляющиеся в 

сложных формах словоизменения, недостаток формирования связной речи (в пересказах 
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наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, нарушение последовательности со-

бытий. Овладение письмом и чтением учащихся с системным недоразвитием речи характери-

зуется, прежде всего, значительным качественным своеобразием на всех этапах формирова-

ния этих навыков. 

Для учащихся сложным является усвоение букв. Этот связано с особенностью их зри-

тельного восприятия, с трудностями различения и запоминания букв, с нечеткостью акусти-

ческих образов соответствующих звуков. Особенно затрудняет учащихся процесс слияния 

звуков в слоги 

Данная программа рассчитана на детей, у которых наблюдается системное недоразви-

тие речи средней степени при умственной отсталости. 

В связи с этим,  коррекция системного недоразвития речи является необходимой в 

структуре логопедической работы с данной категорией детей. Нарушение речи препятствуют 

полноценному общению с людьми, приводит к речевой неуверенности в себе.  Поэтому свое-

временное преодоление нарушений письменной речи – залог успешного обучения учащихся 

по всем учебным предметам. 

 

Содержание программы 

Цель программы: 

коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной адапта-

ции в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов. 

 Основные задачи программы: 

1.Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

2.Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3.Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

4.Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (обще-

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 -  коррекция звукопроизношения; 

 - коррекция фонематических процессов; 

 - коррекционная работа на лексическом уровне; 

 - коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

 -  совершенствование связной речи. 

 

Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Пояснительная записка 

 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой частью 

системы мероприятий по физическому развитию в специальной (коррекционной) школе. 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит 

примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды дви-

гательной активности, специальные упражнения при различных заболеваниях. 

Занятия ЛФК направлены: 

- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость 

мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 
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- на развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности, спосо-

бов выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушения осанки, плос-

костопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии и т.д.); 

- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в простран-

стве, точность в движении, равновесия и т.д.); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, лов-

кости, выносливости, гибкости, прыгучести и т.д.); 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки 

физического развития. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений:  

-упражнения для развития мелкой моторики рук;  

упражнения для формирования правильной осанки; 

комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; 

комплекс упражнений дыхательной гимнастики;  

упражнения для развития координации;  

упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата;  

специальные упражнения при миопии:  

специальные упражнения для глаз;  упражнения для развития функции координации и вести-

булярного аппарата. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учитывает положения Кон-

ституции Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановле-

ний Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, затрагивающих сферы образования, физической культуры и спорта, куль-

туры, семейной, молодежной, национальной политики, а также международных докумен-

тов в сфере защиты прав детей, ратифицированных Российской Федерацией.  

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 и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной органи-

зации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

• формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базо-

вых) ценностях; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в до-

стижении результата.  

 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование чувства причастности к коллективным делам;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшим и младшим; 

• формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-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 сле-

дующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного пове-

дения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 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 куль-

турных традиций. 

1-4 классы 
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Направления Ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
 

любовь к близким, к своей школе, свое-

му городу, народу, России;  

элементарные представления о своей 

«малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему 

национальному языку и культуре;  

элементарные представления о нацио-

нальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России 
Воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания 

различение хороших и плохих поступ-

ков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хоро-

шо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в общественных ме-

стах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотно-

шений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко все-

му живому;  

представления о недопустимости пло-

хих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, невежливого обра-

щения, использования грубых и нецензурных 

слов и выражений) 
Воспитание трудолюбия, активного отно-

шения к учению, труду, жизни 

 

первоначальные представления о нрав-

ственных основах учёбы, ведущей роли обра-

зования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, 

товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной 
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работы, в том числе при выполнении коллек-

тивных заданий,  общественно-полезной дея-

тельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте 
Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание) 

различение красивого и некрасивого, 

прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представ-

лений о красоте;  

формирование умения видеть красоту 

природы и человека;  

интерес к продуктам художественного 

творчества;  

представления и положительное отно-

шение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отно-

шение к некрасивым поступкам и неряшливо-

сти 
 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие, воспитание в школе осуществляется по тем же при-

знакам, что и в массовых общеобразовательных организациях, но при этом, используются 

специфичные для специальных (коррекционных)  образовательных учреждений принципы:  

1.Единство обучения и воспитания в процессе исправления недостатков психофизического 

развития.  

2. Доступность воспитания  –  организация воспитательного процесса на уровне реальных 

возможностей детей.  

3.  Воспитание в труде.  

4.  Уважение к личности ребенка параллельно с разумной требовательностью.  

5. Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании  –  всестороннее изучение 

личности детей и определение воспитательного воздействия с учетом выявленных индивиду-

ально-типологических особенностей детей.  

6.  Решающая роль воспитателя в формировании личности.  

 

Использование перечисленных принципов во взаимосвязи  духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) содействует в достижении возможных результатов освоения адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы.  

Воспитательный процесс в школе имеет коррекционную направленность.  

Принципами планирования и методами реализации такой коррекционно-развивающей 

направленности являются следующие:  

Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у каждого ребенка 

к достижению цели, поставленной перед ним воспитателем. Реализация принципа мотивации 

достигается следующими приемами и методами:  

1)  постановкой проблемных заданий,  

2)  постановкой познавательных задач, предполагающих активизацию интеллектуального  

компонента познавательной деятельности,  

3)   аргументированной оценкой, похвалой, поощрением.  
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Принцип продуктивной  обработки информации  –  создание воспитателем таких педаго-

гических ситуаций, в ходе которых воспитанники самостоятельно осваивают способы обра-

ботки учебной информации, используя алгоритм,  схему решения, только что показанную 

воспитателем. Речь идет о включении в занятие заданий, побуждающих, мотивирующих вос-

питанников использовать информацию, уже полученную от взрослого (воспитателя), но в 

своем индивидуальном задании.  

Принцип развития и  коррекции высших психических функций  –  обязательное включе-

ние в занятие специальных упражнений, нацеленных на исправление недостатков какой-либо 

конкретной психической функции, отдельной операции.  

Работа воспитателя должна быть ориентирована не на тренировочные упражнения,  

многократное повторение истин, а на развитие мышления, памяти, внимания, речи и т.д.  

Именно акцент на развитие различными методами и приемами высших психических функций 

в ходе каждого занятия позволит  не приспосабливаться к дефекту, а преодолевать его.  

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1-4 классы 

Направления Виды деятельности Формы  

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

знакомство с важнейшими со-

бытиями в истории нашей 

страны, содержанием и значе-

нием государственных празд-

ников  

беседы,   

тематические классные часы,  

просмотр учебных докумен-

тальных и художественных 

фильмов, 

 участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвя-

щённых государственным 

праздникам 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

получение первоначального 

представления о базовых цен-

ностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных 

нормах российских народов  

в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, беседы,  

экскурсии 

заочные путешествия, участие 

в творческой деятельности 

(театральные постановки, ху-

дожественные, творческие 

выставки и др.), отражающие 

культурные и духовные тра-

диции народов России) 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения  

игровые программы 

ознакомление с основными 

правилами поведения в шко-

ле, общественных местах, 

обучение распознаванию хо-

роших и плохих поступков  

 

беседы,  

тематические классные часы, 

 просмотр художественных и  

мультипликационных филь-

мов,  

наблюдение и обсуждение по-

ступков, поведения разных 

людей 

Воспитание трудолюбия, 

активного отношения к уче-

получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

изучение учебных дисциплин  

проведение внеурочных ме-
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нию, труду, жизни 

 

труда и творчества в жизни 

человека и общества  

роприятий 

 

 участие в экскурсиях по горо-

ду для ознакомления с раз-

личными видами труда, про-

фессиями  

 

экскурсии на предприятия, 

 встречи с представителями 

разных профессий 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

получение первоначального 

опыта самореализации в раз-

личных видах творческой дея-

тельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества  

• получение элементарных 

представлений о стиле одеж-

ды как способе выражения 

душевного состояния челове-

ка. 

на занятиях декоративно –

прикладного творчества; 

в системе учреждений допол-

нительного образования 

 

2.3. 5. Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время 

проведения 

Тема мероприятия 

 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Октябрь 

 

Акция «Поздравь своего учителя»  

День Учителя 

Акция «День пожилого человека» (поздравление с праздником ветеранов); 

День здоровья.  

Ноябрь 

 

День народного единства;  

День Матери;  

Экологическая операция «Помоги зимующей птице» (изготовление кормушек 

подкармливание птиц); 

День профилактики вредных привычек; 

Проект «Школа Деда Мороза»;  

Декабрь 

 

Праздник «Новогодний фейерверк». 

«Зимней сказки волшебство» - конкурс на лучшее новогоднее оформление 

 «Рождественская сказка» - праздник театральных постановок 

Январь Рождественские чтения 

Февраль 

 

День защитника Отечества; 

Месячник военно-патриотического воспитания «Жить – Родине служить» 

Март 

 

Праздник книги;  

Праздник «Встречаем весну»; 

Конкурс рисунков «Красочный мир детства»; 

Апрель Экологическая акция, «День земли»; 

Май 

 

«Поклонимся великим тем годам» 

Субботник; 

Последний звонок «До свидания, школа»; 

 

2.3.6. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся 

 

Совместная  деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется не только школой, но и семьёй, вне-

школьными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной орга-

низации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного укла-

да жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохра-

няют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодей-

ствия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива обще-

образовательной организации. 

 

Для проведения работы в этом направлении используются различные формы взаимо-

действия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении;  

- совместная деятельность с ГИБДД, КДН, ИДН ОП № 2, ЛОВД ст. Вихоревка; 

- встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей;  

- беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике правона-

рушений. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающих-

ся 

 

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 кодек-

са Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

Задачи: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся, для духовного общения детей и родителей; 

- формировать у детей и родителей позитивные семейные ценности; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привле-

кать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения ро-

дителей и совместного проведения  досуга детей и родителей. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана на сле-

дующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 
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разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающих-

ся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• общешкольные и классные тематические родительские собрания (лекции, беседы, дис-

путы, круглые столы); 

• индивидуальные консультации, оказываемые психологом, социальным педагогом, 

классными руководителями и воспитателями; 

• издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и общешкольных 

собраний;  

• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсужде-

ние  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учре-

ждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар и другие.   

• Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание ин-

формационных стендов: 

- о нормативно –правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с 

ответственностью родителей за воспитание детей:  

- Конституции Российской Федерации,   Семейного кодекса Российской Федерации;    Закона 

«Об образовании»,  

- Устава школы (права и обязанности родителей); 

- о социально-психологической службе 

- о режиме работы школы, расписании занятий секций и кружков; 

• Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 

классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в дет-

ско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности семей-

ного воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоле-

ния», «Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье». 

• Участие родителей в управлении школой, учебно-воспитательным процессом, в орга-

низации деятельности общественных родительских  формирований через: 

- работу общешкольного родительского комитета, классные родительские комитеты; 

деятельность инициативных родителей; 

- обсуждение разделов Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   
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2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоцио-

нально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного ду-

ховно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспе-

чиваться: 

- 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 и т. п.), 

- первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения  к социальной реаль-

ности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразова-

тельной организации и за ее пределами); 

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вслед-

ствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чув-

ства патриотизма и т. д. 

 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его соци-

альных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педаго-

гов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следую-

щие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 

Направления Планируемые результаты 

Воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

 

положительное отношение и любовь к 

близким, к своей школе, городу, 

народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, 

школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания 

неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, активного отно-

шения к учению, труду, жизни 

 

положительное отношение к учебному 

труду; 

- первоначальные навыки трудового со-

трудничества со сверстниками, 

- старшими детьми и взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в раз-

личных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование представлений об 

первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 
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эстетических идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание) 

- первоначальные умения видеть красоту 

в поведении, поступках людей. 

 

Критерии эффективности реализации Программы духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. (Приложе-

ние 1) 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследо-

ваниями (наблюдение, анкетирование, тестированиеобучающихся, родителей и педагогов). 

Используемые диагностики (Приложение 2)  

- Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 

6-7 лет (1 класс). 

- Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

- Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)(по Р.Р. Калини-

ной). 

- Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Лаврентьева Л.И., ЕринаЭ.Г., Цацинская 

Л.И.). 

- Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. Капусти-

ной). 

- Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. Тест для учащихся 3-4 классов 

(Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.). 

 

Формы диагностики: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- беседы. 

Критерии успешности нравственного образования 

Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников 

– положительная динамика роста позитивных  отношений к нравственным ценностям. 

Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями положительная ди-

намика по годам. 

Социальная активность – участие обучающихся в социально-значимых мероприятиях 

на разных уровнях и возрастание этой активности. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и  безопасного образа жизни 
 

Программа  формирования культуры   здорового и безопасного   образа жизни обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее- Программа)  -  

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение  и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обеспечивает формирование и развитие личностных результатов освоения 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 тру-

ду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Реализация Программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и социальных партнеров. 

 

2.4.1. Цель и задачи программы 

Цель  Программы  -  социально-педагогическая поддержка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сохранении и укреплении их физического, 

психического и социального здоровья формирование основ экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

 

Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач: 

 

- формирование представлений об основах экологической культуры;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здоро-

вого образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возраст-

ных,  психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культу-

рой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связан-

ным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;   

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Планируемыми результатами  освоения обучающимися с умственной отсталостью Про-

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни явля-

ются: 

- ценностное отношение к природе; 

- бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её обита-

телям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

- негативное отношение к факторам риска здоровью;  
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и соци-

альных компонентов; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;  

-  стремление заботиться о своем здоровье;  

- готовность следовать  социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения; 

 - готовность самостоятельно поддерживать свое  здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением раз-

личных социальных ролей;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,  

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.4.2. Направления реализации Программы 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления: 

 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры ГОКУ 

СКШ №25 г. Братска 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе  функционирует столовая, позволяющая организовывать горячее питание.  

В  образовательной организации  работают оснащенный  спортивный зал, оборудован-

ный   необходимым игровым и спортивным инвентарём. Эффективное функционирование со-

зданной здоровьсберегающей инфраструктуры в образовательной организации поддерживает  

учитель физической культуры, воспитатели, классные руководители. 
№ Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и помеще-

ний ОУ санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда. 

Директор школы 

Заместитель директора по АХР 

Учителя-предметники 

2 Наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучаю-

щихся.  

Директор школы 

Заместитель директора по АХР 

3 Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать здоро-

вьесберегающую деятельность 

Директор школы 

Заместитель директора по АХР 

4 Наличие рабочего места для медицинских  работников Директор школы 

5 Наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу 

Директор школы 

 

6 Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное и искус-

ственное освещение) 

Директор школы 

Заместитель директора по АХР 

7 Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся школы и 

педагогов 

Заместитель директора по ВР 

Медработник 

Учитель физической культуры 

8 Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, спортивного 

зала 

Заместители директора 

Медработник 
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9 Плановая диспансеризация учащихся и учителей Медработник 

10 Контроль за использованием при текущем ремонте школы к новому 

учебному году красок и строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

 

Заместитель директора по АХР 

 

11 Уборка кабинетов и школьной территории. Заместитель директора по АХР 

2. Реализация программы формирования экологической культуры, безопасного и здоро-

вого образа жизни в урочной деятельности. 

 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых 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 предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Ручной 

труд», «ОБЖ». 

В курсе «Мир природы и человека» для формирования установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни предусмотрены соответствующие темы: «Будь здоров!», «Детские игры - 

школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигие-

на», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет» и т.д. 

Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены 

соответствующие темы: «о роли растений и животных в жизни людей», «о бережном отноше-

нии человека к растениям и животным», «о влиянии человека на природные сообщества, зем-

лю». 

В курсе «Ручной труд» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» в рабочей программе предусмотрены занятия, спо-

собствующие выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Используемый в обучении учебно-методический комплекс разработан с учетом требо-

ваний к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопас-

ного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный подход к обучению, позволяю-

щий ученику занимать активную позицию, развивать интерес к познанию. 

Традиционные технологии обучения заметно вытесняются современными, более эф-

фективными личностно-ориентированными и продуктивными технологиями. В школьных 

учебниках предлагаются задания, развивающие познавательную активность, познавательный 

интерес и любознательность ребенка. В учебниках системно выстроен теоретический матери-

ал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволя-

ющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря системе работы педагогического коллектива по по-

вышению эффективности учебного процесса, снижению тревожности и переутомления детей, 

созданию условий для снятия перегрузки, эффективного чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагогами используются методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и индивидуальным особенностям обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагоги учитывают в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

учащихся: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся; 
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- возрастные особенности обучающихся; 

- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов; 

- темп развития и темп деятельности (дифференцированные задания для коллективной и са-

мостоятельной работы, создание ситуаций выбора и успеха в деятельности и т.д.). 

Во время проведения занятий учителя используют: 

- физкультминутки на каждом уроке; 

- динамические паузы; 

- пальчиковую гимнастику; 

- подвижные дидактические и ролевые игры; 

- игровые технологии; 

- наглядные средства обучения; 

- систему творческих учебных заданий на уроке; 

 - соревновательные моменты; 

- рефлексивная деятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героями из 

мультипликационных фильмов). 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практи-

ко-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к при-

роде, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с по-

зиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотиче-

ских и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице; 

умение оценивать правильность  поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной без-

опасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

✓ навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  
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умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведе-

ния при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе прожи-

вания (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). 

 
Организационные формы, используемые в данном направлении: 

Контроль соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки  

Анализ методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-

стям обучающихся.  

Анализ проведения динамической паузы на уроке, организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе с целью создания условий для двигательной активности учащихся  

Анализ урока с точки зрения построения его на основе здоровьесберегающих технологий. 

 

3. Реализация программы формирования экологической культуры, здорового  и без-

опасного  образа жизни во внеурочной деятельности. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осу-

ществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне-

урочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой со-

здание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью средствами физической культу-

ры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе актив-

ного использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями 

 

Данная программа ориентирована на: 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, олимпиад 

и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по во-

просам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

В школе ежегодно проводится следующая спортивно-оздоровительная работа и прак-

тическая работа с элементами экологии: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- Организация общешкольных спортивных конкурсов 

- Динамические паузы, подвижные перемены 

- Соревнования на школьном уровне (дружеские встречи) 

- Дни здоровья по различной тематике 

- Школьная спартакиада 
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- Спортивные соревнования 

- Отработка навыков эвакуации во время пожара 

- Участие в областных, всероссийских мероприятиях среди учреждений специального образо-

вания 

- Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирова-

ние у обучающихся ценностей ЗОЖ 

- Организация работы спортивных секций и кружков в соответствии с СанПиНом. 

Экологическое направление 

- Проведение субботников и уход за пришкольной территорией. 

- Изготовление и развешивание кормушек для зимующих птиц. 

- Кормление и наблюдение за зимующими птицами.  

- Экскурсия в краеведческий музей. 

- Озеленение помещений школы комнатными растениями и уход за ними. 

- Выращивание цветочной рассады, высадка её в клумбы и уход за цветами. 

- Просмотр видеофильмов о живой и неживой природе, о заповедниках России 

- Прогулки, наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   

 

Система деятельности специалистов по реализации программы: 

 

№ Название мероприятия Ответственные за контроль 

за  

реализацию направления 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Организация эффективной работы с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физической культу-

ры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

2 Организация рациональной и соответствующей орга-

низации уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера  

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

 

3 Организация занятия лечебной физкультурой   Администрация школы 

Учитель физической культуры 

Учитель ЛФК 

4 Организация динамических пауз, физкультминутки 

на уроках, способствующих эмоциональной разгруз-

ке и повышению двигательной активности 

Учителя-предметники 

Воспитатели  

5 Использование различных форм массовой пропаган-

ды здорового образа жизни Классные часы, пропа-

гандирующие ЗОЖ; мероприятия по профилактике 

детского травматизма на дорогах 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватели ОБЖ 

Совет профилактики 

6 Участие в областных соревнованиях Учитель физической культуры 

7 Работа  психолого-медико-педагогического консили-

ума с целью выявления дезадаптации учащихся а 

также коррекции, индивидуальной траектории обуче-

ния и психологического комфорта учащихся 

Замдиректора по УР 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

8 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Замдиректора по ВР 

Учитель физической культуры 

9 Воспитание учащихся личным примером учителей Учителя-предметники 
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(участие в Днях здоровья, спортивных праздниках), 

доброжелательность в общении,  забота о собствен-

ном здоровье, отказ от вредных привычек) 

Воспитатели  

Классные руководители 

 

10 Воспитание учащихся личным примером родителей 

(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 

организации спортивных соревнований; отказ от 

вредных привычек; здоровый психологический кли-

мат в семье. 

Родители 

Воспитатели  

Классные руководители 

Школьный психолог 

 

11 Обновление страницы школьного сайта, посвящен-

ной пропаганде ЗОЖ 

Администратор сайта 

Таблица проведения мероприятий 

№ Название мероприятия Ответственные за контроль и  

реализацию направления 

Экологическое направление 

 

1 

Усвоение элементарных представлений об  экокуль-

турных ценностях, о традициях этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически  

грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

Воспитатели  

Классные руководители 

 

 

2 

Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с  

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок) 

Учителя-предметники 

Воспитатели  

Классные руководители 

 

 

3 

Получение первоначального опыта участия в приро-

доохранительной деятельности (в школе, экологиче-

ские акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.) 

Воспитатели  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

 

 

4 

Участие  в экологических акциях школы и города 

 

Воспитатели  

Учителя предметники 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

 

5 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодей-

ствия с природой (при поддержке родителей (закон-

ных представителей), расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитатели  

Классные руководители 

 

 

2.4.6. Просветительская работа с родителями 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столов и т.п.; 
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление роди-

телей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития де-

тей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблю-

дением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, по-

вышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорож-

но-транспортного травматизма и т.д. 

План мероприятий направленный на реализацию программы: 

Формы работы Сроки Ответственные 

Классные родительские собрания: «Гигие-

нические правила и предупреждение ин-

фекционных заболеваний», «Основы лич-

ной безопасности и профилактика травма-

тизма», 

«Закаливание организма, профилактика 

простудных заболеваний», «Компьютер 

и здоровье школьника» 

Согласно плана 

воспитательной работы 

 

Воспитатели  

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания Согласно плана 

работы школы 

Администрация 

Организация родительского всеобуча: 

Консультации родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам здоровьесбере-

жения. 

Индивидуальные беседы с классным руко-

водителем. 

Индивидуальные консультации психолога. 

Индивидуальные беседы с заместителем 

директора по УР и ВР, с директором. 

Индивидуальные беседы с инспектором 

ОДН. 

Индивидуальные консультации врача. 

Консультации родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам формирования 

безопасного образа жизни 

(привлечение при необходимости 

Сотрудников правоохранительных 

органов) 

В течении года Администрация 

Воспитатели 

Классные руководители 

Социальный 

Педагог 

Педагог-психолог 

Привлечение родителей для участия во 

внеурочных классных мероприятиях. 

В течении года  

 

Администрация 

Воспитатели 

Классные руководители 

Консультации специалистов школьного 

ПМПк 

В течении года Члены комиссии 

 

 

2.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критерии Показатели 
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Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры  

1.Результаты участия в конкурсах экологической  

направленности (личные и школьные), экологически сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды 

2.Количество акций, мероприятий экологической направлен-

ности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

 

1.Сформированность личностного заинтересованного отно-

шения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2.  Использование здоровьесберегающих технологий в учеб-

ной деятельности. 

3.  Психологический комфорт классного коллектива  

(диагностика) 

Формирование познаватель-

ного интереса и бережного 

отношения к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового пи-

тания 

 

1.  Охват горячим питанием обучающихся  

2.Степень соответствия организации школьного питания ги-

гиеническим нормам 

Формирование представлений 

с учетом  

принципа информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью де-

тей 

Сформированность личностного отрицательного отношения 

к табакокурению, алкоголизму и другим негативным факто-

рам риска здоровью детей  

Формирование основ здоро-

вьесберегающейучебной 

культуры: умений организо-

вать  

успешную учебную работу, 

создавая  

здоровьесберегающие усло-

вия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 

 

 

2.4.8. Методическая работа с педагогами и специалистами 

Методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение ква-

лификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих семинаров, родительских собраний, педагогических со-

ветов 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых про-

цедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма; 

- утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необ-

ходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образова-

тельном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

№ Показатели Сроки Ответственные 

1 Динамика качества обученности 

(% обучающихся на 4 и 5); 

 

со 2 класса второго полуго-

дия, раз в 

четверть 

Администрация, 

учителя 

2 Уровень воспитанности (в %);  

 

Ежегодно Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Уровень здоровья (в %) (отслежива-

ние динамики показателей здоровья 

обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата) 

Ежегодно  

 

Медицинский 

работник 

4 Отслеживание динамика участия и 

результативности учащихся в 

конкурсах, соревнованиях на  

школьном уровне  

Ежегодно  

 

Администрация, 

Классные руково-

дители 

5 Отслеживание динамики 

травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма 

Ежегодно  

 

Администрация, 

медицинский 

работник 

6 Отслеживание динамики 

показателей количества пропусков 

занятий по болезни 

 

Ежегодно  

 

Администрация, 

медицинский 

работник, класс-

ные 

руководители 

7 Включение в доступный широкой 

общественности ежегодный 

отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о 

сформированности у 

обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом 

и безопасном образе жизни 

Ежегодно  

 

Администрация, 

руководитель МС, 

руководители МО 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Направление Планируемые результаты 
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Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

- У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

- Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

- Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

- Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

- Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

- Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и вне учебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

- Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

- Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по про-

филактике вредных привычек 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  -  это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в освоении адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физи-

ческом развитии.    

 

Цель программы:  обеспечить системный  подход к созданию условий для развития обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и оказание помощи 

детям этой категории в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы   

Задачи программы: 

― выявление особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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―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 необходимо-

сти); 

―реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

―оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

Принцип  приоритетности интересов  обучающегося  определяет отношение педаго-

гических работников образовательной организации, которые призваны  оказывать каждому 

обучающемуся  помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребно-

стей. 

Принцип  системности  -  обеспечивает единство всех элементов коррекционной ра-

боты: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов ор-

ганизации, взаимодействия участников.  

Принцип  непрерывности  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип  вариативности  предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,  обеспечи-

вающий 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 участ-

ника  

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

2.5.1. Специфика организации коррекционной работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) проводится: 

― в рамках  образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

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 ритми-

кой); 

―  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

2.5.2. Характеристика основных направлений коррекционной работы. Основными направле-

ниями коррекционной работы являются: 

1.Диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с  умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследования и 
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательной организации. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа-

нием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания уче-

ника; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррек-

ционных мероприятий. 

 

2.Коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную специальную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует формированию 

базовых учебных действий.  

Коррекционно-развивающая работа – совместная деятельность педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда по разработке психокоррекционных программ вос-

питания; организация и проведение социально-психологических тренингов, ролевых игр, 

групповых дискуссий среди обучающихся, родителей, педагогического коллектива по разви-

тию 

общих и специальных способностей участников образовательной деятельности. 

 

3.Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их семей по  вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

4.Информационно-просветительская работа  направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с образованием детей с  умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), со всеми участниками образовательного процесса.  

 

 

1.Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи  

(направле-

ния)  

деятельно-

сти 

Планируемые  

результаты 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки  

(перио-

дичность  

в течение 

года) 

Ответ-

ственные 

 

Медицин-

ская  

диагностика 

 

Выявление состоя-

ния  

физического и  

психического  

здоровья детей 

Изучение истории развития ре-

бенка; беседы с родителями, 

наблюдения 

классных руководителей, ана-

лиз работ обучающихся 

Сентябрь 

 

Медработ-

ник,  

классный  

руководи-

тель 

 

Психолого- Создание банка  Наблюдение, логопедическое и  Сентябрь Психолог,  
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педагогиче-

ская  

диагностика 

1. Первич-

ная  

диагностика 

для  

выявления 

детей  

группы рис-

ка 

данных  

обучающихся,  

нуждающихся в  

специализированной 

помощи. 

Формирование  

характеристики  

образовательной  

ситуации в ОУ. 

психологическое обследование,  

анкетирование родителей,  

беседы с педагогами 

 

 логопед, 

кл.  

руководи-

тель, 

соцпедагог 

 

2. Углуб-

ленная  

диагностика 

 

Получение  

объективных данных  

об обучающихся,  

создание  

диагностических  

«портретов» детей 

Диагностирование,  

заполнение речевых карт и  

протоколов обследования 

 

Сентябрь 

 

Психолог,  

логопед, 

кл.  

руководи-

тель 

 

3.Анализ  

причин  

возникнове-

ния  

трудностей,  

выявление  

резервных  

возможно-

стей 

Индивидуальная  

коррекционная  

программа 

 

Разработка коррекционной 

программы 

 

Октябрь 

 

Психолог,  

логопед, 

кл.  

руководи-

тель 

 

Социально-

педагогиче-

ская  

диагностика. 

Определе-

ние  

уровня  

организо-

ванности 

ребенка,  

особенности 

ЭВ сферы, 

уровень зна-

ний по 

предметам. 

Получение  

объективной  

информации об  

организованности  

ребенка, выявление  

нарушений в  

поведении 

 

Анкетирование,  

наблюдение во время  

занятий, беседы с  

родителями, посещение  

семьи, составление  

характеристики 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Психолог, 

соц.  

педагог, 

кл.  

руководи-

тель, 

учителя-

предмет-

ники 

 

   Планируемые результаты:  

• получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической инфор-

мации специалистов разного профиля, родителей;  

• создание банка данных учащихся, учитывающего особые образовательные потребности 

каждого ребенка  

 

2.Коррекционно-развивающий модуль 

Цель:  обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания об-

разования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере. 
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Задачи  

(направления)  

деятельности 

 

Плани-

руемые  

резуль-

таты 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки  

(перио-

дичность  

в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-

педагогическая  

работа 

1.Обеспечить  

педагогическое  

сопровождение  

детей  

Планы, 

програм-

мы   

Разработка программ по 

предмету, разработка  

воспитательной программы, 

обеспечение педагогиче-

ского  

мониторинга достижений  

школьника 

Сентябрь   Учителя, кл.  

руководитель 

2.Обеспечить  

психологическое и ло-

гопедическое  

сопровождение  

детей  

Позитив-

ная дина-

мика  

развивае-

мых  

парамет-

ров 

Формирование групп для  

коррекционной работы,  

составление расписания  

занятий. Проведение  

коррекционных занятий 

Октябрь 

 

По расписа-

нию 

Педагог-

психолог,  

учитель-

логопед 

 

Лечебно-

профилактическая  

работа 

Создание условий  

для сохранения и  

укрепления  

здоровья учащихся  

 

 Разработка рекомендаций  

для педагогов, родителей  

по работе с детьми с ОВЗ,  

внедрение здоровьесбере-

гающих 

технологий, организация  

мероприятий по формиро-

ванию навыков здорового 

безопасного  

образа жизни 

В течение 

года 

 

Медработник,  

соц. педагог 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательными 

коррекционными курсами: 

- «Ритмика» 

- «ЛФК» 

- «Коррекционные занятия (логопедические и психокоррекционные)». 

Коррекционные занятия представлены в программе: логопедическими занятиями. 
Планируемые результаты:  

• обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образо-

вания и ослаблении/преодолении недостатков в развитии учащихся;  

• разработка и реализация образовательного маршрута, комплексных программ. 

 

3. Консультативный модуль 

Цель:  обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и их семей по вопросам реали-

зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции развития и социализации обучающихся.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы рабо-

ты: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, добро-

желательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Консультативная работа включает: 

4. Информационно-просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительной деятельности по вопросам образования 

со всеми участниками образовательного процесса.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка решается 

на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, осо-

бенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей).  

Основной ресурс  для реализации  коррекционной программы  –  человеческий (нали-

чие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении).  

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, реализуют несколько профессио-

нальных  позиций – диагностическую, проектную, аналитическую. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на посте-

пенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляю-

щие их веру в собственные силы.  

Информационно-просветительская работа включает: 

№ Виды работы Ответственные  

1 проведение тематических выступлений для педагогов и роди-

телей по разъяснению индивидуально-типологических особен-

ностей различных категорий детей 

Педагог-психолог 

2 оформление информационных стендов, печатных и других ма-

териалов 

Педагог-психолог, 

учитель- 

логопед, социальный 

педагог, председатель 

ПМП(К) 

3 психологическое просвещение педагогов с целью повышения  

№ Виды Формы и методы Ответственные 

1 Психолого-педагогическое консультиро-

вание педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении имежлич-

ностном взаимодействии 

конкретных учащихся 

Беседа, 

консультация, 

тренинг, 

анкетирование 

 

Психолог, классные 

руководители 

2 Консультативную помощь семье в 

вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи 

ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

Беседа, 

консультация 

 

Психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Консультативную помощь семьям, 

которые имеют ребенка с речевыми нару-

шениями 

Беседа, 

консультация 

 

Учитель-логопед 

Планируемые результаты:  

• обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-

ния, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся.  
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их психологической компетентности, 

4 психологическое просвещение родителей с целью формирова-

ния у них элементарной психолого-психологической компе-

тентности 

Педагог-психолог, 

классные руководите-

ли 

  

Планируемые результаты:  

• организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса по интересующим их вопросам.  

 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социаль-

ного педагога и обучающегося и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы ис-

пользуются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

- лекции для родителей, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Планируемые результаты:  

• организация социально-педагогического сопровождения со всеми участниками обра- 

зовательного процесса по интересующим их вопросам.  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов учреждения в процессе реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации про-

граммы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы явля-

ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

В учреждении работает школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Направления деятельности школьного  

психолого-медико-педагогического консилиума 
Направление 

 

Задачи 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 

 

Повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика школьных  

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их  

психического развития 

 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической диагно-

стики; 

анкетирование, беседа,  

тестирование, наблюдение 

Характеристика  

образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические портреты детей 

(индивидуальные карты разви-

тия); 

характеристика  

дифференцированных 

групп учащихся  

 

Проектное 

 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе  

данных диагностического  

исследования 

 

Консультирование учите-

лей  

при разработке 

индивидуальных  

образовательных 

маршрутов сопровожде-

Индивидуальные 

карты медико-психолого-

педагогического сопровождения  

ребенка 
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ния и коррекции 

Аналитическое 

 

Обсуждение возможных  

вариантов решения  

проблемы; 

построение прогнозов  

эффективности программ  

коррекционной работы 

Психолого- медико-

педагогический 

консилиум 

 

План заседаний медико-

психолого-педагогического  

консилиума школы 

 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении  АООП, корректи-

ровку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуаль-

ного плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекоменда-

ции для следующего этапа обучения. 

 

Взаимодействие специалистов ГОКУ СКШ № 25 г. Братска с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением 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 общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― 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), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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.  

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы  

могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 
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- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагно-

стики учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на разных 

этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности обучающихся ГОКУ СКШ № 25 г. Братска разрабо-

тана с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 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 осуществ-

ляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно ре-

шение задач их воспитания и социализации. 

 

 Программа  внеурочной деятельности является важной частью реализации адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы.    

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в    обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их сво-

бодного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

• расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

• творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникнове-

ние личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

• позитивного отношения к окружающей действительности;  

• социального становления обучающегося  в процессе общения и совместной деятельно-

сти в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

• профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации даль-

нейших жизненных планов обучающихся. 

 

Цели внеурочной  деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и    формирования принимаемой обществом системы ценностей, всесторон-

него развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями),  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного раз-

вития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 
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- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных ви-

дах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оце-

нивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 - расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразова-

тельной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, со-

ставляет 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей рабо-

ты.  

Внеурочная деятельность в ГОКУ СКШ № 25 г. Братска включает следующие направ-

ления развития личности учащихся:  

- коррекционно-развивающее;  

- духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- общекультурное;  

- социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование как 

из обучающихся одного класса, так и из учеников других  классов.  

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей  (законных представителей) и реализу-

ется посредством различных форм организации, таких, как: экскурсии, кружки, секции, олим-

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и познавательные проекты, трудовая деятель-

ность.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и 

его родители (законные представители).  

Классным руководителем ведется учет количества часов по каждому ученику: 

 

Два раза в год (сентябрь, май) данная информация сдается заместителю директора. 

Данная информация включается во внутришкольный мониторинг. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности 
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В ГОКУ СКШ № 25 г. Братска  реализуются смешанные модели организации внеуроч-

ной деятельности: (оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних  ресурсов об-

разовательного учреждения) +  школа полного дня). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

1.Коррекционные и развивающие занятия, кружки, объединения дополнительного образова-

ния школы и города; 

2.Организацию деятельности групп продленного дня;  

3.Классное руководство (экскурсии, соревнования и т.д.); 

4.Деятельность  педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, вос-

питателей, музыкального руководителя, библиотекаря) в соответствии с должностными обя-

занностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 

Модель характеризует: 

- создание  условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в 

течении дня; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и адаптированной основной общеобразовательной программы обра-

зовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию обра-

зовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 

питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с активной 

поддержкой органов ученического самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика пре-

бывания ребенка в образовательной организации. 

 

 Координирующую роль выполняет, как правило, заместитель директора по ВР, класс-

ный руководитель, которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

 

- взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персо-

налом общеобразовательной организации; 

-организуют весь процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

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); 

- эффекта   последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патрио-

тизма и т. д.). 

 

Воспитательные  результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
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Первый уровень результатов  -  приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окру-

жении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями и воспитателями, как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов  –  получение опыта переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данно-

го уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса,  школы, т.е. в защищённой, дружественной  среде, в которой обучающийся по-

лучает (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 образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероят-

ность появления  эффектов  воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут 

быть сформированы коммуникативная, социальная, гражданская компетентности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индиви-

дуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). По каждому из направлений внеурочной деятельности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты 

определенные воспитательные результаты. 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 

• ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему  

городу, народу, России;  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• осознание себя как члена общества, жителя конкретного региона; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах  практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

• развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и соци-

альных компонентов;  

• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людь-

ми, работать в коллективе;  
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• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия. 

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Пояснительная записка к учебному плану ГОКУ СКШ № 25 г. Братска, реализую-

щего АООП  НОО обучающихся  2 классов с легкой  умственной отсталостью   

 

Учебный план   ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №25» г. Братска составлен 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

Федеральный закон  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1,2). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676); 

Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2017 года № 535 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденный приказом от 31 марта 2014 года № 253»; 

Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образо-

вания в Иркутской области» с изменениями от 29.04.2016 года; 

Примерный учебный план образовательных организаций Российской Федерации реали-

зующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) (Приложение 1 к письму Министерства образования Иркутской области  от 1 августа 

2016 года № 55-37-1441/16). 

 

Учебный план составлен на основе рекомендаций  по формированию учебного плана, 

плана внеурочной деятельности  для организации образовательного процесса детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1 к письму Мини-

стерства образования Иркутской области  от 1 августа 2016 года № 55-37-1441/16) с учётом 

конкретных условий, материально-технической базы учреждения, кадров и максимально до-

пустимого количества часов при пятидневной  учебной неделе. 
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Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Номенклатура 

обязательных предметов и базовое количество часов на предметы: обязательной части учеб-

ного плана сохранены  полностью. 

Учебный план определен особенностями психофизического развития  и возможностями  

ребенка с умеренными и выраженными  нарушениями умственного развития.  Учебный план 

школы является нормативным документом, определяющим структуру учебно-

воспитательного процесса, регулирует обязательную  и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

 Учебный план состоит из обязательной части, определяющей состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Количество часов по предмету «Ручной труд» увеличено 

на один час за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план состоит из трех частей — обязательной части, части, формируемой 

участниками образовательных отношений и внеурочной деятельности, состоящей, в том 

числе,  из коррекционно-развивающей области. 

Обязательная часть состоит из 6 образовательных областей и включает в себя:  

1.Язык и речевая практика - русский язык, чтение, речевая практика;  

2.Математика - математика;  

3.Естествознание - мир природы и человека;  

4.Искусство - музыка, изобразительное искусство;  

5.Физическая культура - физическая культура;  

6.Технология - ручной труд. 

 

Краткая характеристика содержания учебных предметов. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во мно-

гом зависит успешность всего школьного обучения.  

Задачи обучения русскому языку и чтению – научить школьников правильно и осмыс-

ленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

«Речевая практика» как учебный предмет способствует пониманию обращенной ре-

чи, выполнению несложных словесных инструкций, обогащению словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям, активизацию словаря, формиро-

ванию элементарных коммуникативных навыков диалогической речи.  

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометри-

ческими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях по труду. 

Предмет «Мир природы и человека» строится на основе психологических особенно-

стей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмысле-

нию единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические 

навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Обучение изобразительному искусству, музыке предполагает овладение школьника-

ми элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, слушания му-

зыки и пения.  

      Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического разви-

тия учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки.  



99 

 

Предмет «Ручной труд» дает возможность учащимся овладеть элементарными прие-

мами ручного труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает курс «Раз-

вивай-ка». 

Программа разработана на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы», с ис-

пользованием   методического пособия О. А. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 2012 г. Данная программа адаптирована для работы с учащимися с лёг-

кой степенью умственной отсталости. 

Курс «Развивайка» направлен на создание условий для развития у детей с умственной от-

сталостью познавательных интересов, вызывает у учащихся чувство уверенности в своих си-

лах; позволяет успешно решать проблемы развития различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции, формирования и коррекции логического 

мышления. 

 

Коррекционно-развивающая область представлена следующими курсами: ритмика, 

развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедические занятия, лечебная 

физическая культура. 

Ритмика. Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является му-

зыкально - ритмическая деятельность детей. Учащиеся учатся слушать музыку, выполнять 

под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. Содержание обучения направлено на совершенствование движений и их кор-

рекцию. Музыкальные и речевые сопровождения создают условия для развития речи учащих-

ся, их эстетического воспитания. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся по программе 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся 2—4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - авторы Метиева Л. А., Удалова Э. 

Я.  

Цель: дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружа-

ющей действительности на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждо-

го объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков, способствующее оптими-

зации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов включают направления:  

- специальные дидактические игры и упражнения, направленные на развитие восприятия, 

пространственных и качественных свойств предметов и формирование перцептивных 

действий.  

- игры и упражнения, направленные на развитие у ребенка социального восприятия: 

восприятия человека, его действий, движений и т.п.  

-продуктивная деятельность: рисование, аппликация, лепка, конструирование, ручной труд.  

Логопедические занятия. Оказание комплексной специализированной помощи детям, 

имеющим речевую патологию и непосредственное индивидуальное сопровождение речевого 

развития ребенка. Помощь учащимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья через помощь его семье в решении 

проблем обучения и воспитания.  

Занятия по логопедии проводятся в специально оборудованном кабинете учителем-

логопедом по методическим рекомендациям Р. Лалаевой и Л Волковой. 

Лечебная физическая культура (ЛФК). Отдельные учащиеся имеют различные 

физические недостатки и нуждаются в их коррекции. Для них организуются занятия лечебной 
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физкультурой, которые проводит специалист в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

В своей работе инструктор ЛФК использует различные коррекционные технологии и 

методики: комплексы упражнений, рекомендованные Центром лечебной физкультуры и спор-

тивной медицины. Занятия ЛФК проводятся в специально оборудованном кабинете. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

ГОКУ «СКШ № 25 г. Братска».  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

осуществляется в рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом (4 часа). 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их вос-

питания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе раз-

личных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с 

учетом возможностей и потребностей обучающихся. 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные обла-

сти 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и чело-

века 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное ис-

кусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая куль-

тура 

5.1. Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 
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Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 

 

Учебный (годовой) план ГОКУ СКШ № 25 г. Братска,  реализующего АООП 

начального  общего образования, разработанную на основе ФГОС УО (ИН) для обуча-

ющихся 2 классов (1 вариант) на 2017-2018 учебный год 

 

 

Недельный учебный план ГОКУ СКШ № 25 г. Братска,  реализующего АООП 

начального  общего образования, разработанную на основе ФГОС УО (ИН) для обуча-

ющихся 2 классов (1 вариант) на 2017-2018 учебный год 

Предметные об-

ласти 

Классы 2а 2б 2а,2б 

 

Количество часов 

Учебные предметы В год В год Всего 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 102 102 204 

Чтение  136 136 272 

Речевая практика 68 68 136 

Математика Математика 136 136 272 

Естествознание Мир природы и чело-

века 

34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное ис-

кусство 

34 34 68 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 102 102 204 

Технология  Ручной труд 68 68 136 

ИТОГО 714 714 1428 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений: 

68 68 136 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 дневной рабочей неделе 

782 782 1564 

 Внеурочная деятельность – всего 20 часов, из них:   

Коррекционно-

развивающая 

область – 6 ча-

сов в каждом 

классе 

Ритмика 34 34 68 

Развитие психомото-

рики и сенсорных 

процессов 

68 68 136 

ЛФК 34 34 68 

Логопедические  

занятия 

68 68 136 

Итого 204 204 408 

Другие направ-

ления внеуроч-

ной деятельно-

сти –4 часа в 

каждом классе 

Общекультурное 68 68 136 

Социальное 34 34 68 

Духовно-

нравственное 

34 34 68 

Итого 136 136 272 

Всего внеурочной 

деятельности 

340 340 680 

Всего к финансированию 1122 1122 2244 
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Предметные обла-

сти 

Классы 2а 2б 2а,2б 

 

Количество часов 

Учебные предметы 
В неде-

лю 

В неделю Всего 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 6 

Чтение  4 4 8 

Речевая практика 2 2 4 

Математика Математика 4 4 8 

Естествознание Мир природы и челове-

ка 

1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 2 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 6 

Технология  Ручной труд 2 2 4 

ИТОГО 21 21 42 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Развивайка 2 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5 дневной рабочей неделе 

23 23  

 

 Внеурочная деятельность – всего 10 часов, из них:   

Коррекционно-

развивающая об-

ласть – 6 часов  

Ритмика 1 1 2 

Развитие психомотори-

ки и сенсорных процес-

сов 

2 2 4 

ЛФК 1 1 2 

Логопедические  

занятия 

2 2 4 

Итого 6 6 12 

Другие направле-

ния внеурочной 

деятельности –4 

часа  

Об-

щек

уль-

тур-

ное  

Экология 1 1 2 

«Ложкари» 1 1 2 

Духовно-нравственное 

«В мире прекрасного» 

1 1 2 

Социальное 

«Мир вокруг нас» 

1 1 2 

Итого 4 4 8 

Всего внеурочной дея-

тельности 

10 10 20 

Всего к финансированию 33 33 66 
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Занятия организованы в одну смену.  Продолжительность учебного года для  1-х клас-

сов - 33 недели, 2-4 классов 34 недели.  Учебный год начинается 01.09.2017, заканчивается 25 

мая 2018 года.  

  Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле-

том – не менее 8 недель.  

Календарный учебный график 

                    

Учебная четверть Продолжительность учебной чет-

верти 

Продолжительность каникул 

I 01.09.2017 – 27.10.2017 

8 недель 1 день 

 28.10.2017 - 06.11.2017 

8 дней 

II 07.11.2017 – 25.12.2017 

7 недель  

26.12.2017 –8.01.2018 

14 дней 

III 9.01.2018 – 23.03.2018 

10 недель 4 дня 

24.03.2018 – 1.04.2018 

9 дней 

IV 2.04.2018 – 25.05.2018 

8 недель 

летние каникулы: с 26 мая по 31 

августа 2018 

Каникулы – 31 день (без летних каникул) Дополнительные каникулы для первоклассников  –  

с  17 февраля   по  25  февраля 2018 года.   

 

Выходными днями будут 23 февраля 2018 года, 8 марта 2018 года, 1 мая 2018 года и 9 мая 

2018 года: 

• 23 февраля 2018 года - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

• 8 марта 2018 года - выходной Международный женский день; 

• 1 мая 2018 года - выходной Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая 2018 года - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне. 

На изучение общеобразовательных предметов отводится следующее количество вре-

мени: русский язык (3 часа в неделю), чтение (4 часа в неделю), речевая практика (2 часа в 

неделю),  математика (4 часа в неделю), мир природы и человека (1 час в неделю) музыка  (1 

час в неделю), изобразительное искусство (1 час в неделю), физическая культура (3 часа в не-

делю), ручной труд (2 часа в неделю).   
  

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 классов в 1 полугодии не проводится, отметки в 

баллах не выставляются. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

наблюдения и заносится в диагностическую карту, в которой  отражается динамика обучае-

мости школьников по полугодиям.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся во 2 полугодии используются следу-

ющие формы:  

 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения в классе 

Периодичность проведения  Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце 3 четверти   

 

Контрольное списывание без грамматического задания. 

Контрольное списывание с печатного текста. 

В конце учебного года   

 

Проверочный диктант без грамматического задания. 

Контрольное списывание с печатного текста. 
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Учебный предмет «Чтение» 

В конце 3 четверти   Проверка навыков осознанного чтения 

В конце учебного года  

Проверка техники чтения. 

Учебный предмет «Речевая практика» 

В конце 3 четверти   Ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на ил-

люстративный материал 

В конце учебного года   Составление рассказа по теме 

Учебный предмет «Математика» 

В конце 3 четверти   Арифметический диктант 

В конце учебного года   Контрольная работа 

Учебный предмет «Мир природы и человека» 

В конце 3 четверти   Ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на ил-

люстративный материал В конце учебного года   

Составление рассказа по теме 

Учебный предмет  «Ручной труд» 

В конце 3 четверти   Практическая работа 

В конце учебного года   Практическая работа 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

В конце 3 четверти   Практическая работа 

В конце учебного года   Выставка рисунков 

Учебный предмет «Физическая культура» 

В конце 3 четверти   Выполнений упражнений по программе 

В конце учебного года   Сдача нормативов 

Учебный предмет «Музыка » 

В конце 3 четверти   Исполнение произведений 

В конце учебного года   Отчетный концерт 

 

Организация промежуточной аттестации 

Сроки Предметы Форма проведения 

письмен-

ные 

устные включающие прак-

тические работы 

1 чет-

верть 

- - - -- - 

2 чет-

верть 

- - - - - 

3 чет-

верть 

С  

19. 03 

по 

22.03 

русский 

язык;  

математи-

ка 

20-21.03 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Мир природы 

и человека 

изобразительное 

искусство. ручной 

труд, физическая 

культура, музыка  

Контрольные  

работы по плану  

педагогов. 

Практические, творче-

ские работы 

4 чет-

верть 

С  

16. 05 

по 

23.05 

русский 

язык;  

математи-

ка 

16.05 

23.05 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Мир природы 

и человека 

изобразительное 

искусство. ручной 

труд, физическая 

культура, музыка 

Административные 

контрольные работы  

Техника чтения 

Практические, творче-

ские работы 
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Организация индивидуального обучения 

 Образовательная деятельность регламентируется АООП, Федеральный закон  от  29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

образования Иркутской области от 29 ноября 2013 г. № 112-МПР «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Ир-

кутскорй области, муниципальной образовательной организации в Иркутской области и роди-

телей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным програм-

мам на дому или в медицинских организациях «, Уставом школы, локальными актами. 

Особое внимание в школе уделяется организации индивидуального обучения. Процесс обуче-

ния на дому решает задачи адресной педагогической помощи, коррекции недостатков общего, 

речевого, физического, личностного развития, специфических нарушений. Документация, ре-

гламентирующая индивидуальное обучение на дому: 

- расписание занятий 

- учебный план 

- рабочие программы и тематическое планирование по учебным предметам. 

 

Учебный план школы ориетирован на выполнение следующих задач: 

-коррекция отклонений в развитии обучающихся средствами образования и трудовой подго-

товки, а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в об-

щество; 

- адаптация  обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ. 

Основанием для обучения на дому является заключение КЭК, приказ по школе, заявление ро-

дителей (законных представителей). Распределение часов по предметам учитывает индивиду-

альные особенности, психофизические возможности учащихся. В соответсвии с Федеральный 

закон  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  1-4 клас-

сы – 8 часов, 5-9 классы – 10 часов.  

 

 

3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

3.2.1. Кадровые условия 
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Образовательный процесс  осуществляется специалистами в области коррекционной 

педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую переподго-

товку и курсы повышения квалификации по профилю деятельности  образовательной органи-

зации.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, социальную 

работу проводят входящие в штат  педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог.  

Уровни квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогическими и руководящими работниками образовательная организация  уком-

плектована  в соответствии со штатным расписанием.  

 

Уровень образования педагогов 

 

Показатель Количество педагогов 

Высшее  8 

Н/ высшее 1 

Среднее-специальное  4 

 

Уровень квалификации педагогов 

Показатель Количество педагогов 

ВКК  0 

1 КК  4 

Без квалификационной категории 7 

Соответствие занимаемой должности 2 

 

Курсы повышения квалификации педагогов 

 

Курсы 

Сибирский институт непрерывного дополнительного образования по программе "Олиго-

френопедагогика", 520 часов, 2014 г. 

Коррекционная педагогика (дефектология), Иркутский институт повышения квалифика-

ции работников образования, 2014г., 772ч 

Дефектология в современном образовательном пространстве, 72ч., 2014г. 

«Социально-психологическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организа-

ции, реализующей инклюзивную практику в соответствии с ФГОС», 72 часа.  ФГБОУ 

ИГУ в г. Братске, 2016г; 

Филиал ОАНО ВО МПСУ в г. Канске "Реализация АООП на основе требований ФГОС обра-

зования обучающихся с интеллектуальными нарушениями"  

108ч. 2016г.  

Теоретические и методические аспекты обучения и воспитания учащихся специальной 

(коррекционно) школы 8 вида в условиях реализации ФГОС, ФГБОУ ИГУ «Институт до-

полнительного образования по дополнительной образовательной программе», 72ч., 2016г. 

Теория и методика адаптивной физической культуры. 2017г. 

Организация занятия ЛФК в образовательной организации, 72ч., 2017г.   

 

Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения,  ИПКРО, 72ч., 2016г. 
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• БПК №1 г. Братска по программе переподготовки на право ведения образовательной 

деятельности в учреждениях общего и дополнительного образования,2016г. 

Логопедия, АНОВПО МОА. учитель-логопед, 2011г., 1500ч 

ИКТ и педагогические технологии в профессиональной деятельности, 72ч., 2013г.  

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения, 

реализующего АООП, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в три года. 

Регулярно организуется плановая аттестация на соответствие занимаемой должности и 

аттестация на квалификационные категории.  

Педагогический коллектив, работая в единой команде, реализующей АООП: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия,   практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает ком-

фортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формирует учебную деятельность  учащихся  (организует постановку учебных целей, созда-

ет условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;  

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их учени-

кам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с ученика-

ми ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыс-

лов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении;  обеспечивает презента-

цию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фе-

стивали, и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик  обучающихся  и приобщения их к обще-

ственно значимым делам. 

 

Деятельность медицинской службы школы по обеспечению системы охраны здоровья 

обучающихся 

 

В школе работает профессиональный медицинский персонал: 

№ 

п/п 

Количество 

Медицинского 

персонала 

С высшим 

образованием 

Средне- 

специальным 

Высшая 

категория 

1 

категория 

2 

Категория 

Без 

категории 

1 1 - 1 -  - - 1 

 

 

По стажу работы 

№ 

п/п 

До 3-х лет От 3-х до 5 5-10 лет Больше 10 лет всего 

1.  -  1 1 

 

2.2 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
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Система психолого-педагогических  условий реализации АООП  является необходи-

мым компонентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, 

экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального разви-

тия  учащихся, для охраны психологического здоровья и оказания психолого-педагогической 

помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и 

задачами системы образования. 

Психолого-педагогические  условия реализации АООП  предполагают обеспечение 

развивающего характера образования.   

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучаю-

щихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной 

и комфортной образовательной среды. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 
Преемственность  

образования на всех  

ступенях обучения 

 

 

  преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса  

  учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся  

 

Психолого-педагогическое  

сопровождение  

участников  

образовательного  

процесса 

 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

участников образовательного процесса  

  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения  

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де  

сверстников  

  диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения)  

  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков  

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,  

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)  

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях  

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в  

школьных системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-

родители и др.  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

сверстников 

 

2.3. Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании  п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Финансовое 

обеспечение реализации  АООП  осуществляется путем субсидий из бюджета  Иркутской об-

ласти на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных образова-

тельных услуг.  

Финансовые условия реализации АООП в образовательной организации: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

3) обеспечивают реализацию  инвариантной и вариативной части учебного плана с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

 3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
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Образовательная организация располагает достаточной материально-технической ба-

зой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. В школе 

имеются 16 учебных кабинетов;  кабинеты психолога, социального педагога, логопеда, ЛФК, 

мастерские столярного дела, швейная мастерская; кабинет социально-бытовой ориентировки; 

игровые в количестве 2 ед., библиотека с читальным залом, укомплектованная   необходимыми  

фондами  учебной,  методической, энциклопедической и художественной литературы, спорт-

зал, актовый зал, медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом, столовая, 3 

спальни. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные учащимся и предназначенные для: 

- общения  (классные кабинеты, актовый/спортивный  зал, пришкольный участок, игровые, 

рекреации); 

- подвижных занятий  (спортивный  зал,  спортивная  площадка  на пришкольном участке); 

- индивидуальной работы (кабинеты специалистов); 

- демонстрации своих достижений  (передвижные  выставочные  стенды, актовый зал, офици-

альный сайт). 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует специфическим требованиям стан-

дарта к:  

1) организации пространства;  

2) организации временного режима обучения;  

3) организации учебного места обучающихся;  

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к об-

разованию (ассистирующие средства и технологии);  

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образователь-

ным потребностям обучающихся;  

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

7) информационно-методическому обеспечению образования.  

Организация пространства.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к об-

разовательным организациям.  

Организация временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными ак-

тами образовательной организации.  

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так 

и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Про-

должительность специально организованного занятия / урока с обучающимися определяется с 

учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения органи-
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зуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. 

С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны. Кроме учебных зон преду-

смотрены места для отдыха и проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования боль-

шого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся 

необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, флане-

леграфы и др.  

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образова-

тельным потребностям обучающихся  

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специ-

ального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществ-

лять процесс обучения по всем предметным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Язык и 

речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:  

- специально подобранные предметы,  

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пикто-

грамм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),  

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),  

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала:  

- предметов различной формы, величины, цвета,  

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различ-

ных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике взаимодей-

ствия с ним в рамках предметной области «Естествознание» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружаю-

щим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации и др. объекты на при-

легающей к образовательной организации территории. 

 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обуча-

ющихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельно-

сти, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и специ-

фических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдель-

ными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по 

ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование 

для соответствующих мастерских.  

Занятия музыкой важно обеспечить доступными музыкальными инструментами (маракас, 

бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить актовый зал воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  
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Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурного зала 

предусматривает специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся 

с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды, 

ортопедические приспособления и др. 

 

Материально-техническая база реализации Программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. 

Оборудование для обеспечения физического воспитания 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1. Мяч баскетбольный  8 шт. 

2. Мяч волейбольный 7 шт. 

3. Мячи теннисные 90 шт. 

4. Мячи футбольные 3 шт. 

5. Мячи хопы 5 шт. 

6. Скакалки 10 шт. 

7. Гимнастические маты 10шт. 

8. Гимнастический козел 1 шт. 

9. Гимнастические палки 10 шт. 

10. Обручи 5 шт. 

11. Коврики для занятия на полу 10 шт. 

12. Кегли 10 шт. 

13. Гимнастический мост 1 шт. 

14. Сетка волейбольная 2 шт. 

15. Лыжи 19шт. 

16. Баскетбольная сетка 3 шт. 

17. Теннисные столы 2 шт. 

18. Теннисные ракетки 3 шт. 

19. Шведская сетка 3 шт. 

20. Гимнастические скамейки 2 шт. 

21. Лыжные палки 10 шт. 

22. Гранаты (метательные) 2 шт. 

23. Гири 2 шт. 

24. Гантели 2 шт. 

25. Гимнастическая перекладина 1 шт. 

26. Медицинобол 7 шт. 

                              Компьютерное оборудование  
№      Наименование Количество 

1 Доска магнитно-маркерная     2 

2 Мультимедиапроектор 4 

3 Компьютерный класс на 6 ком-

пьютеров   

1 

4 Персональное компьютерное 

оборудование    

10 

5 Персональные ноутбуки, нетбу-

ки 

 

10 

6 Принтер/сканер/копир   10 

 

Обеспечение музыкально - ритмических занятий 
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 Музыкальный Центр   

Комплект русских музыкаль-

ных  

шумовых инструментов 

Микшерный пульт   

Радиовокальная система   

Пианино   

Телевизор 

1 

1 

1 

1 

Актовый зал 

 

 

Материально-техническое оснащение  пищеблока 

- электро-мармитная плита для раздачи горячих блюд; 

- посудомоечная машина "SilanosE 1000" (г. Ярославль); 

- картофелечистка МОК - 300М (Белоруссия); 

- мясорубка УКМ-12 (Россия) с двумя насадками для сырой и готовой продукции; 

- протирочная машина МПР-350М 01 (Белоруссия); 

- овощерезка Robotcoupe (Франция); 

- электрическая сковорода (Россия); 

- печь хлебопекарная ХПЭ 750/500 (г.Саратов); 

- электрический нагреватель воды КНЭ (г. Челябинск); 

- электрическая печь ПЭ-048 (г. Тула) 2 штуки; 

- холодильники для хранения суточных проб, для хранения молока и молочной продукции, 

для хранения масла, для хранения курицы, хранения гастрономии, температурный режим, ко-

торых +2+4; 

- низкотемпературный ларь ITALFPOS  для хранения мяса и рыбы; 

- весы электронные до 30 кг; 

- стеллажи с перфорированными полками 2 штуки; 

- стеллажи с цельными полками 2 штуки; 

- стеллажи с подставками под тарелки 3 штуки; 

- столы разделочные из нержавеющей стали 7 штук; 

- стол разделочный алюминиевый; 

- маркированные разделочные доски; 

- маркированные кастрюли для приготовления пищи 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП 

Для эффективного  информационного обеспечения  реализации  АООП  в  образова-

тельной организации сформирована информационная среда, предоставляющая возможности 

для: 

- изучения и преподавания каждого общеобразовательного  предмета,  курса, реализации об-

щеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потреб-

ности учащихся; 

- планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, тех-

нологическими, сервисными); 

- фиксации в   сети Интернет результатов деятельности учителей и обучающихся; 

- обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

- управления образовательным процессом  с использованием ИКТ; 

- перехода на систему цифровой отчетности ОУ,  обеспечивающей прозрачность и публич-

ность результатов образовательной деятельности. 



113 

 

Основу информационной среды  Учреждения  составляет  сайт учрежде-

ния:http://sks25.edubratsk.ru 

АООП  обеспечивается учебно-методическими ресурсами по всем предусмотренным 

ею учебным предметам, курсам (дисциплинам). 

Нормативная база 

  Перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательной организа-

ции, создан на основании Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  Приказ Минобрнауки РФ оn 8 июня 2017 года № 535 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом от 31 мар-

та 2014 года № 253». 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 

Созданные в образовательной организации условия:  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  АООП  и реализацию преду-

смотренных в ней программ;  

- учитывают особенности  образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы  

участников образовательного процесса;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума.  

 
№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям;  

обеспеченность горячим питанием, наличие  

лицензированного медицинского кабинета,  

динамического расписание учебных  

занятий;  учебный  план, учитывающий  

разные формы  учебной деятельности и  

полидеятельностное  пространство;  

состояние здоровья учащихся; 

Эффективная работа спортивного   зала, спортив-

ной площадки; 

Эффективная работа столовой; 

Эффективная оздоровительная работа;  

Эффективная система управленческой деятельно-

сти; 

Реализация планов работы методических объеди-

нений, психологической работы. Реализация пла-

на ВШК 

 

2 Наличие педагогов, способных 

реализовать  АООП (по  квалификации, по  

опыту;  наличие  званий;  победители 

профессиональных конкурсов;  участие в  

проектах, грантах и т.п.) 

 

Подбор квалифицированных кадров для работы; 

Повышение квалификации педагогических работ-

ников; 

Аттестация педагогических работников; 

Мониторинг профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

Эффективное методическое сопровождение дея-

тельности педагогических работников. 

3 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта,  цифровых  

образовательных ресурсов,   компьютерного 

класса, владение  ИКТ-технологиями  

педагогами) в образовательном процессе 

 

Повышение  профессиональной  компетентности 

педагогических  работников  по  программам 

информатизации образовательного пространства; 

Качественная организация работы официального 

сайта; 

Реализация плана ВШК. 

http://sks25.edubratsk.ru/
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4 

Наличие локальных нормативных правовых  

актов и их использование всеми субъектами  

образовательного процесса. 

 

Разработка и утверждение  локальных норматив-

ных правовых актов в соответствии с Уставом; 

Внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением  дей-

ствующего законодательства; 

Качественное правовое обеспечение всех  направ-

лений деятельности Учреждения в соответствии с 

АООП. 

5.  Наличие баланса между внешней  и  

внутренней оценкой  (самооценкой)  

деятельности всех  субъектов образовательного  

процесса при реализации АООП; 

5 Наличие баланса между внешней  и  

внутренней оценкой  (самооценкой)  

деятельности всех  субъектов  

образовательного  процесса при реализации 

АООП; 

Участие общественности (в том  числе  

родительской) в управлении 

образовательным процессом. 

Эффективная реализация норм Положения о про-

ведении текущей и промежуточной аттестации 

учащихся; 

Соответствие  лицензионным  требованиям и ак-

кредитационным нормам образовательной дея-

тельности;  

Эффективная  деятельность  органов  самоуправ-

ления. 

6 Обоснование использования списка  

учебников для реализации задач АООП;  

Наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные  

ресурсы, частота  их использования  

учащимися на индивидуальном уровне 

Приобретение учебников, учебных пособий, циф-

ровых образовательных ресурсов; 

Аттестация учебных  кабинетов  через проведение 

смотра учебных кабинетов; 

Эффективное методическое сопровождение дея-

тельности педагогических работников; 

Реализация плана ВШК. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП (вариант 1) проводится мониторинг с 

целью ее управления.  

Оценке подлежат:  

- кадровые,  

- психолого-педагогические,  

- финансовые,  

- материально-технических условия,  

- учебно-методическое обеспечение,  

- информационное обеспечение. 

 

Для такой оценки используется определенный набор показателей: 

 
Объект контроля Содержание контроля Сроки Ответственный 

Кадровые условия 

реализации АООП 

 

Проверка укомплектованности педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками 

август 

 

директор 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников (сверка кадров)  

август 

 

Специалист по 

кадрам 

Проверка обеспеченности непрерывности професси-

онального развития педагогических работников 

август Зам.директора по 

УВР 

Психолого- педагоги-

ческие условия реа-

лизации АООП 

Проверка степени освоения педагогами образова-

тельной программы повышения квалификации (зна-

ние материалов ФГОС) 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 
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 Проверка обеспечения реализации обязательной ча-

сти АООП и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

В тече-

ние года 

Зам.директора по 

УВР 

Финансовые условия 

реализации АООП 

Выполнение сметы декабрь Главный бухгал-

тер 

Материально-

технические условия 

реализации АООП 

 

Наличие акта готовности Учреждения к началу учеб-

ного года  

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и элек-

тробезопасности; требований охраны труда; своевре-

менных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

август  

 

октябрь, 

апрель 

 

Зам.директора по 

АХР 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья к объектам инфраструк-

туры школы 

август Зам.директора по 

АХР 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение АООП 

 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, нагляд-

ных пособий и др 

 

май Библиотекарь 

Зам.директора по 

УВР 

Проверка обеспеченности доступа для всех участни-

ков образовательных отношений к информации, свя-

занной с реализацией АООП, планируемыми резуль-

татами, организацией образовательной деятельности 

и условиями его осуществления 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

август Ответственный 

за сайт 

Обеспечение учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным предме-

там АООП 

сентябрь Библиотекарь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию АООП 

Май  

август 

Библиотекарь 

 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП 

Май  

август 

Библиотекарь 

 

Контроль за выполнением АООП будет осуществляться  посредством внутренней си-

стемы оценки качества образования, внутришкольного контроля и системы образовательного 

мониторинга, сложившегося в ГОКУ СКШ №25 г. Братска. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

• контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движе-

ние: поступление в ОУ, перевод, окончание; 
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• учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа; 

• обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения; 

• состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспе-

ченность вспомогательным персоналом; 

• инфраструктура учреждения. 

1. Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направле-

ния: 

• мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

• мониторинг учебных достижений обучающихся; 

• мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

• мониторинг воспитательной системы; 

• мониторинг педагогических кадров. 

2. Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 

• анализ работы (годовой план); 

• выполнение учебных программ, учебного плана; 

• организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

• организация питания; 

• система работы предметных МО; 

• система работы психологической, социальной, медицинской служб; 

• система работы школьной библиотеки; 

• система воспитательной работы; 

• система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья); 

• социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

• занятость обучающихся во внеурочной деятельности (по классу, по параллели, по 

школе); 

• формы получения образования, в т.ч. индивидуальное обучение на дому. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

• внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

• диагностика уровня обученности; 

• результаты промежуточной аттестации (по четвертям, за год); 

• качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 

• работа с неуспевающими обучающимися; 

• уровень профессионального самоопределения личности (сформированность профес-

сиональных интересов и склонностей). 

4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; 

• количество дней и уроков, пропущенных по болезни; 

• занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

• организация мероприятий, направленных на совершенствование физического разви-

тия и поддержания здоровья обучающихся. 

5. Мониторинг воспитательной системы в школе: 

• реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

• реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни; 
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• участие в  мероприятиях (по классам, по школе); 

• участие в социально значимых проектах (по классам, по школе); 

• выполнение обучающимися Устава школы; 

• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• уровень воспитанности обучающихся. 

6. Мониторинг педагогических кадров в школе: 

• повышение квалификации педагогических кадров; 

• работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

• участие в семинарах различного уровня; 

• трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, ма-

стер-классов, публикации); 

• аттестация педагогических кадров. 

7. Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое 

обеспечение: 

• укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

• материально-техническое обеспечение. 

8. Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

• портрет выпускника; 

• характеристика учебных планов; 

• характеристика учебных программ; 

• обеспеченность учебной литературой; 

• система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными учре-

ждениями; 

• традиции и праздники в школе; 

• результаты успеваемости; 

• результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спартакиадах различного уровня; 

• уровень квалификации педагогов; 

• участие педагогов в инновационной деятельности. 
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Приложение   

Результаты оценки личностных достижений учащегося 

0 баллов – не сформировано 

1 балл – сформировано минимально 

2 балла – сформировано частично 

3 балла – сформировано полностью 

Н* - начало, конец года 

 
 

Качества личности и их показатели 

Год обучения 

1 2 3 4 

Н К Н К Н К Н К 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России 

Знает название родного города, области, 

страны, столицы                

        

Знает символику города, страны                        

Понимает значение слов, характеризую-

щие гражданскую направленность: трудо-

любие, справедливость, смелость,  

честность 

        

Формирование  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природ-

ной и социальной частей 

Знает национальную принадлежность свою 

и одноклассников. 

        

Умеет  выстраивать отношения с одно-

классниками,  несмотря на национальную 

принадлежность (не допускать оскорбле-

ний, высмеивания) 

        

Бережно относится к окружающему миру 

(через трудовое и экологическое воспита-

ние: дежурство, поручения, субботники) 

        

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

Умеет выслушать чужое мнение         

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Может рассказать о себе (ФИО, имена ро-         
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дителей, адрес дома и школы, каким 

маршрутом добраться) 

Ориентируется в классе, школе (знает, где 

классный кабинет, раздевалка, спортзал, 

столовая, расписание уроков и т.д.) 

        

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Умеет обратиться с просьбой (например, о 

помощи) или сформулировать просьбу о 

своих потребностях 

        

Знает и соблюдает нормы и правила пове-

дения в общественных местах 

        

Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 

Выполняет поручения в семье, в школе 

(«заправить кровать, помыть посуду, вы-

полнить уборку, провести  

дежурство и т.д.») 

        

Выполняет насущно необходимые дей-

ствия (бытовые навыки: самостоятельно 

поесть, одеться, и т.д.) 

        

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

Участвует в повседневной жизни класса и 

школы                

        

Умеет адекватно общаться со сверстника-

ми и взрослыми                

        

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно  –  пространственной  

организации 

Проявляет любознательность, наблюда-

тельность, заинтересованность, умеет за-

давать вопросы, участвует в  

проектной деятельности 

        

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

возрасту ценностей и социальных ролей 

Умеет вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом и социальным 

статусом собеседника 

        

Умеет корректно привлечь к себе внима-

ние                

        

Умеет отстраниться от нежелательного 

контакта                

        

Умеет выразить свои чувства: отказ, недо-

вольство,  

благодарность, сочувствие, просьбу 

        

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых моти-

вов учебной деятельности 

Участвует в процессе обучения в соответ-

ствии со своими возможностями 

        

Сформирована мотивация к обучению                

Знает и выполняет правила учебного пове-

дения                

        

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Умеет работать в группе сверстников: 

принимает и оказывает помощь, адекватно 

высказывает свое мнение и выслушивает 

чужое  

        

Адекватно оценивает свою работу и рабо-

ту других                

        

Умеет сотрудничать со взрослыми: при-

нимает помощь, адекватно общается и реа-

гирует на замечания 
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Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Умеет различать понятия «красивое» и 

«некрасивое»: опрятно-неопрятно, вред-

ные привычки, здоровый образ жизни, 

вежливо-невежливо, нормы поведения 

        

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания чувствам других людей 

Проявляет в отношениях со взрослыми и 

сверстниками, доброжелательность, от-

зывчивость, сопереживание 

        

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому  

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

Соблюдает режим дня, ведет здоровый 

образ жизни                

        

Участвует в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, занимается творчеством 

        

Бережно относится к результатам своего и 

чужого труда, школьному и личному иму-

ществу 

        

Знает и соблюдает правила дорожного 

движения и пожарной безопасности, лич-

ной безопасности 

        

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

Портрет выпускника: 

- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. Уважающий 

и принимающий ценности семьи и общества. 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать товарища, собеседника, умеющий выска-

зать свое мнение, принимающий решения с учетом позиций всех участников, умеющий дру-

жить и сотрудничать. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Приложение 2 

 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности,справедливости, друж-

бе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

- Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

- Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

- Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

- Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

- Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

- Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 
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Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

- 1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

- 2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

- 3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

 

 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) 

(по Р.Р. Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так,чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

- 0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изобра-

жением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутству-

ют. 

- 1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

- 2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоцио-

нальные реакции адекватны, но выражены слабо. 

- 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются вмимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Лаврентьева Л.И., Ерина 

Э.Г., Цацинская Л.И.) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положи-

тельный или отрицательный ответ ты дашь. 

- Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 

дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

- Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на 

улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

- Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 

комнате вещей, которые лежат не на месте? 

- Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, де-

душки, братьев, сестер? 

- Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая 

вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

- Получается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от 

себя», по своей инициативе? 

- Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 

взрослым? 
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- У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли 

ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, 

что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

- У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться ти-

хим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

- Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: 

Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – 

– –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты 

растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно 

поправить. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)  

Вставить таблицу 

 

Оценка результатов: 5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у 

меня другая позиция. 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. 

Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся Тест для 

учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

В какой последовательности располагаются полосы на Государственном 

флаге Российской Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, 

торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за 

нее. 

На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

а) золотой двуглавый орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

Родина – это… 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона. 

Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

а) общественное и государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 
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