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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Принципы и подходы к формированию АООП
Адаптированная основная образовательная программа образования обучающегося с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вишневецкой СОШ (далее 
АООП) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (далее — Стандарт или ФГОС) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения АООП.

В адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся 
с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) используются 
следующие сокращения:

• ФГОС или Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт;
• АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа;
• ОО - образовательная организация;
• ОВЗ -ограниченные возможности здоровья;
• у/о (ин) - умственная отсталость (интеллектуальные нарушения);
В структуру АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)включаются целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1)школой, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 
программы, ориентированные на достижение личностных (жизненных компетенций) и 
предметных результатов. Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП.

Структура АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениям) (вариант 1):

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей 

области
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни
2.5. Программа коррекционной работы
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2.6. Программа внеурочной деятельности
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, 

внеурочную деятельность
3.2. Календарный учебный график

4.Система специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями 
Стандарта АООП образования обучающихся с легкой у/о (вариант
1)

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это 
общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечива
ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Нормативной базой для внедрения ФГОС для обучающихся с у/о в МБОУ 
Вишневецкой СОШ являются следующие документы:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с дополнениями;
-СанПиН 2.4.2.3286- 15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599);
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) на основе 
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант

1);
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-452/07 
«О введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихсяс умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);
-Устав МБОУ Вишневецкой СОШ.

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающегося с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 
образовательных особеннностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения содержания образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение через организацию познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП образования для обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности.

В основу АООП образования обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников
и др.);

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательной деятельности, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных особенностей;

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 
связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 
формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практик- 
ориентированных задач;

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 
адекватных способов поведения в разных социальных средах;

- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 
учебными предметами, входящими в их состав;

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание
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предметных областей и результаты личностных достижений;
— принцип учета особенностей психического развития разных групп, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;

— принцип сотрудничества с семьей.
1.1.2. Цели реализации АООП, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения АООП
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) — создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных особенностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП 
предусматривает решение следующих основных задач:

—  овладение обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций;

—  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями;

—  достижение планируемых результатов освоения АООП обучающимися с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных особенностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;

—  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы курсов, секций 
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований;

—  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды.

1.1.3.Общая характеристика адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающегося с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)

АООП образования обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) создается с учетом его особых образовательных особенностей.
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Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающегося условия 
обучения и воспитания.

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательной деятельности.

Обязательная часть АООП для обучающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.

Срок освоения АООП обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) - 9 лет.

В реализации АООП выделено два этапа:
I этап —  1-4 классы;
II этап —  5-9 классы.
Цель 1-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающегося.
Организация первого этапа направлена на решение диагностикопропедевтических задач:
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками;

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 
урочное и внеурочное время;

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, решаются задачи, связанные с 
социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде.

1.1.4.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло поражение 
ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 
интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 
Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, 
что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 
сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 
умственной отсталости: легкая (1Л — 69-50) , умеренная (л — 50-35), тяжелая (Л — 34-20), 
глубокая (л<20).

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
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хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 
отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 
деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 
условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 
второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 
нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 
органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 
оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно- 
потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а 
также когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 
Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 
незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 
нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет 
включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 
общечеловеческого опыта традиционным путем.

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 
воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 
является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 
Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 
постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 
специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 
потенциальных возможностей.

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 
познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 
вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 
темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 
влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 
использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 
не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 
влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 
мыслительными операциями.
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Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 
его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно
логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в большей степени недоразвито словесно - логическое мышление. Это 
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 
Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 
регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 
целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 
степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 
методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 
позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно
логического.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 
развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 
может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 
трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 
трудностей установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 
педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 
словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 
деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 
клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 
потенциал развития их мнемической деятельности.

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 
связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 
выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 
показатели не достигают возрастной нормы.

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается 
в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 
ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 
уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей 
действительности.

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 
очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 
отсталостью характерно системное недоразвитие речи.

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 
несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно
развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 
окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 
различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 
изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 
составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 
постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной.

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 
развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 
подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 
определенной моторной ловкости.

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 
легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 
выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 
а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 
нравственных и эстетических.

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 
сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 
проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 
на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 
этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально
бытовыми навыками.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 
показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 
недостатки существенно сглаживаются и исправляются.

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 
положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 
аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в
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культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 
специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 
учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 
образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся 
с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической 
поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 
связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 
возможностям и способностям обучающегося.

Особые образовательные потребности обучающегося с легкой умственной 
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 
иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 
образование, в любом случае, остается нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
позволяют выделить образовательные потребности, как 
общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические1.

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 образования 
и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
-научный, практико-ориентированный, 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, 
познавательных, трудовых и других ситуаций;
-обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями);
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 
обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;

1 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями»
ЬЦр://а1тапаЬ.1крга0.ги/ай1с1е5/а1тапаЬ-5/геЬеп0к-5-050Ьуш1-0Ьга20уа1е1пуш1-р01геЬп0511аш1.
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-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 
-специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 
совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру.

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 
обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 
приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 
новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 
обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 
занятий.

Программа реализуется индивидуально на дому.
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
АООП

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, 
жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 
опытом социального взаимодействия.

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания 
и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их применению. 
Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием
при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 
уровня отдельными обучающимся по отдельным предметам не является препятствием к 
продолжению образования по АООП (вариант 1). В том случае, если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может 
перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) или на вариант 2 
АООП.
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Результаты освоения с обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом 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 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических 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
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 
итоговых достижений. Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент 
завершения начального общего образования.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.
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Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 
уровня обучающимся по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 
образования по этому варианту программы. В том 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) МБОУ Вишневецкая СОШ может перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 5 классе:
Русский язык 
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на слоги 
для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами; обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 
буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, 
обозначающих предметы, действия, признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 
серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на заданную тему; участие в 
обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
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 проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с 
изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слов различных категорий 
по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 
предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 
учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет 
речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; самостоятельная запись 
3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ содержания 
прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и 
событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 
структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 
речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста 
после предварительного его анализа; чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;
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чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 
предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 
план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
Речевая практика Минимальный уровень: 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 учителя 
по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; выразительное произнесение 
чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в беседах 
на темы, близкие личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию 
прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.
Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 
вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
выбор правильных 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.), 
используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие в коллективном 
составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составление рассказов с опорой 
на картинный или картинно-символический план.

Математика:
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1— 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 
использованием счетного материала; знание названий компонентов сложения, вычитания, 
умножения, деления; понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части), знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два 
арифметических действия; знание и применение переместительного свойства сложения и 
умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 
пределах 100; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 
соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 
при измерении двумя мерами; пользование календарем для установления порядка месяцев в 
году, количества суток в месяцах; определение времени по часам (одним способом); решение, 
составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; решение составных 
арифметических задач в два действия (с помощью учителя); различение замкнутых, 
незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, 
моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки 
пересечения без вычерчивания; знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 
помощью учителя); различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 
радиусов.
Достаточный уровень: знание числового ряда 1— 100 в прямом и обратном порядке; счет, 
присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 
100;откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; знание 
названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла
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арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по 
содержанию); различение двух видов деления на уровне практических действий; знание 
способов чтения и записи каждого вида деления; знание таблицы умножения всех однозначных 
чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два 
арифметических действия; знание и применение переместительного свойство сложения и 
умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 
пределах 100; знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 
соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 
при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 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; решение, составление, иллюстрирование всех 
изученных простых арифметических задач; краткая запись, моделирование содержания, 
решение составных арифметических задач в два действия; различение замкнутых, незамкнутых 
кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, 
моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 
окружностей; нахождение точки пересечения; знание названий элементов четырехугольников, 
вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 
круга.
Мир природы и человека Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;узнавание и называние изученных объектов на 
иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных объектов к определенным группам (видо
родовые понятия);называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 
группе;представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 
обществе;знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 
выполнения; знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 
повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по 
предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 
мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 
реальной или смоделированной учителем ситуации. Достаточный уровень: представления о 
взаимосвязях между изученными
объектами, их месте в окружающем мире; узнавание и называние изученных объектов в 
натуральном виде в естественных условиях; отнесение изученных объектов к определенным 
группам с учетом различных оснований для классификации; развернутая характеристика своего 
отношения к изученным объектам; знание отличительных существенных признаков групп 
объектов; знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного 
поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; готовность к 
использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 
задач. ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 
желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения,
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понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление активности в организации 
совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с 
объектами окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; готовность к использованию 
сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 
объеме программы. Изобразительное искусство (V класс)
Минимальный уровень:
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 
ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами для 
рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 
аппликации; знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; организация рабочего 
места в зависимости от характера выполняемой работы; следование при выполнении работы 
инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 
планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 
практических действий и корректировка хода практической работы; владение некоторыми 
приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 
наклеивание); рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, гуашью, 
акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; ориентировка в пространстве 
листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности; адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 
насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; узнавание и 
различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 
Достаточный уровень: знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 
натюрморт, пейзаж и др.); знание названий некоторых народных и национальных промыслов 
(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); знание основных особенностей некоторых 
материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; знание выразительных средств 
изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 
«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; знание правил цветоведения, светотени, перспективы; 
построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; знание видов аппликации 
(предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки (конструктивный, пластический, 
комбинированный); нахождение необходимой для выполнения работы информации в 
материалах учебника, рабочей тетради; следование при выполнении работы инструкциям 
учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках; оценка 
результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец);использование разнообразных технологических способов 
выполнения аппликации; применение разных способов лепки; рисование с натуры и по памяти 
после предварительных наблюдений, передача всехпризнаков и свойств изображаемого 
объекта; рисование по воображению; различение и передача в рисунке эмоционального 
состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; различение 
произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры
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и декоративно- прикладного искусства; различение жанров изобразительного 
искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.
Музыка (VI класс)
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 
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 динамических оттенков; правильное формирование при пении 
гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; различение вступления, запева, припева, 
проигрыша, окончания песни; различение песни, танца, марша; передача ритмического рисунка 
попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определение разнообразных по содержанию и 
характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); владение 
элементарными представлениями о нотной грамоте. Достаточный уровень: 
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.);представления об 
особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); пение хором с 
выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое произнесение слов в 
песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 
самостоятельно; различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
Физическая культура 
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития 
и физической подготовки человека; выполнение комплексов утренней гимнастики под 
руководством учителя; представления о двигательных действиях; знание основных строевых 
команд.
Достаточный уровень:
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и 
других видов физической культуры; самостоятельное выполнение комплексов утренней 
гимнастики; владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 
(физкультминутки); выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 
учителя: ходьба, прыжки и др знание правил и техники выполнения двигательных действий, 
применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 
учителя; знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни 
Профильный труд 
Минимальный уровень:

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание 
видов трудовых работ;знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 
используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно
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гигиенических требований при работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на 
уроках ручного труда, их устройства, правилтехники безопасной работы с колющими и 
режущими инструментами; знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 
заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда; анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 
признаков и свойств; определение способов соединения деталей;пользование доступными 
технологическими (инструкционными) картами; составление стандартного плана работы по 
пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 
самодисциплину; знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание 
видов художественных ремесел; нахождение необходимой информации в материалах учебника, 
рабочей тетради; знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарногигиенических требований при выполнении трудовых 
работ; осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам; отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 
обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 
расходование материалов; использование в работе с разнообразной наглядности: составление 
плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 
распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение 
действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществление текущего 
самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 
работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
становление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами; выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):
Русский язык
Минимальный уровень: знание отличительных грамматических признаков
основных частей слова; разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 
учителя; образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о 
грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 
основе готового или коллективного составленного алгоритма; составление различных 
конструкций предложений с опорой на представленный образец; установление смысловых 
связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; нахождение главных и второстепенных 
членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); нахождение в тексте 
однородных членов предложения; различение предложений, разных по интонации; нахождение 
в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); участие в 
обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и 
основной мысли; выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 
текста; оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
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письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 
текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 
всех компонентов текста; составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 
деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 
содержания и языкового оформления.
Достаточный уровень: знание значимых частей слова и их дифференцировка по
существенным признакам; разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 
приставок и суффиксов с опорой на схему; дифференцировка слов, относящихся к различным 
частям речи по существенным признакам; определение некоторых грамматических признаков 
изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 
вопросам учителя; нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 
задачи (под руководством учителя); пользование орфографическим словарем для уточнения 
написания слова; составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 
опорным словам, на предложенную тему и т. д.; установление смысловых связей в несложных 
по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 
схеме; нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 
схем; составление предложений с однородными членами с опорой на образец; составление 
предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение предложений (с помощью 
учителя) различных по цели высказывания; отбор фактического материала, необходимого для 
раскрытия темы текста; отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 
мысли текста (с помощью учителя); выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 
соответствующих теме и основной мысли текста; оформление всех видов изученных деловых 
бумаг; письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); письмо сочинений-повествований с 
элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 
структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов).
Чтение
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 
содержанию текстов (после предварительной подготовки); определение темы произведения 
(под руководством учителя); ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию 
произведения своими словами; участие в коллективном составлении словесно-логического 
плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; пересказ текста по 
частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); выбор заголовка к 
пунктам плана из нескольких предложенных; установление последовательности событий в 
произведении; определение главных героев текста; составление элементарной характеристики 
героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; нахождение в тексте незнакомых 
слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; заучивание стихотворений 
наизусть (7-9);самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 
орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
определение темы художественного произведения; определение основной мысли произведения
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(с помощью учителя); самостоятельное деление на части несложного по структуре и 
содержанию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение 
главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; определение 
собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и 
отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 
учителя); пересказ текста по коллективно составленному плану; нахождение в тексте 
непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 
взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 10-12 
стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика 
Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 
пределах 100 000; знание таблицы сложения однозначных чисел; знание табличных случаев 
умножения и получаемых из них случаев деления; письменное выполнение арифметических 
действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 
арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); знание обыкновенных и 
десятичных дробей; их получение, запись, чтение; выполнение арифметических действий 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 
имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении 
величин; нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); решение простых арифметических задач и составных задач в 2 
действия; распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм); построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 
транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 
Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 
1 000 000; знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 
десяток; знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; знание 
названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 
массы, времени, площади, объема; устное выполнение арифметических действий с целыми 
числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 
1 000 000); письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 
числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; знание обыкновенных и 
десятичных дробей, их получение, запись, чтение; выполнение арифметических действий с 
десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 
(проценту); выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 
десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 
повторного использования микрокалькулятора; решение простых задач в соответствии с 
программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; распознавание, различение и 
называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр,
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конус);знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; вычисление площади прямоугольника, 
объема прямоугольного параллелепипеда (куба); построение с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 
положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении;
Природоведение (6 класс)
Минимальный уровень: узнавание и называние изученных объектов на
иллюстрациях, фотографиях; представления о назначении изученных объектов, их роли в 
окружающем мире; отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - 
лиственное дерево леса);называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 
группе (полезные ископаемые); соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового 
образа жизни, понимание их значение в жизни человека; соблюдение элементарных правил 
безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); выполнение 
несложных заданий под контролем учителя; адекватная оценка своей работы, проявление к ней 
ценностного отношения, понимание оценки педагога.
Достаточный уровень:
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 
педагога; представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире;отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 
различных оснований для классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; 
растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);называние сходных по 
определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из 
других источников; объяснение своего решения; выделение существенных признаков групп 
объектов; знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 
здорового образа жизни; участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания 
рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; выполнение здания 
без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), 
осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 
отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; совершение действий по 
соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществление 
деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; знание 
особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 
изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; знание общих 
признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники 
безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; выполнение совместно с учителем 
практических работ, предусмотренных программой; описание особенностей состояния своего 
организма; знание названий специализации врачей; применение полученных знаний и 
сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растениями, животными в доме, 
измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи).
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Достаточный уровень:
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; осознание 
основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и 
системами органов у человека; установление взаимосвязи между средой обитания и внешним 
видом объекта (единство формы и функции); знание признаков сходства и различия между 
группами растений и животных; выполнение классификаций на основе выделения общих 
признаков; узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 
объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); знание названий, элементарных функций и 
расположения основных органов в организме человека; знание способов самонаблюдения, 
описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание основных показателей своего 
организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного 
давления);знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 
для объяснения новых ситуаций; выполнение практических работ самостоятельно или при 
предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 
доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); владение 
сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 
ситуациях.
Физическая культура:
Минимальный уровень: знания о физической культуре как системе разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья;
осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений 
для укрепления мышечного корсета; понимание влияния физических упражнений на 
физическое развитие и развитие физических качеств человека; планирование занятий 
физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); знания об основных 
физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация;
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба),определение 
индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством 
учителя); представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа.
Достаточный уровень: представление о состоянии и организации физической культуры и 
спорта в России, в том числе о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде; выполнение 
общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на 
контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета; связи физической культуры с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа; доброжелательное и 
уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их 
устранения; объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 
нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 
общеразвивающих упражнений.
Профильный труд:
Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления об основных свойствах используемых 
материалов; знание правил хранения материалов; санитарногигиенических требований при 
работе с производственными материалами; отбор (с помощью учителя) материалов и
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инструментов, необходимых для работы; представления о принципах действия, общем 
устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины: 
металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно - 
гигиенических требованиях при выполнении работы; владение базовыми умениями, лежащими 
в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, 
литье, пиление, строгание и т. д.); чтение (с помощью учителя) технологической карты, 
используемой в процессе изготовления изделия; представления о разных видах профильного 
труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные 
работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и 
др.); понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов; 
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; понимание 
значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 
дисциплину; выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности
(«нравится»/«не нравится»); организация (под руководством учителя) совместной работы в 
группе; осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 
порядка и аккуратности; выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 
реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 
товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; проявление заинтересованного 
отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; выполнение 
общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; посильное 
участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 
Достаточный уровень:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 
выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 
экономное расходование материалов; планирование (с помощью учителя) предстоящей 
практической работы; знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 
машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 
хода практической работы; понимание общественной значимости своего труда, своих 
достижений в области трудовой деятельности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающегося и 
оценка результатов педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки достижения 
обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП призвана 
решить следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
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и формирование базовых учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке 
подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 
отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 
основу этих результатов.
Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимся содержанием каждой 
образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
Основные виды контроля:
По месту в процессе обучения:
-текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 
продвижения в освоении программного материала;
-итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и 
степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; по 
содержанию:
-прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения 
операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения 
действия;
-пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия;
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-контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с 
образцом после осуществления учебного действия; 
по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
-внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 
взаимооценка);
-внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 
понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 
самооценка).
К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 
следующие:
- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие образовательной 
программы школы, составленной на базе основных общеобразовательных программ, 
учитывающих особенности психофизического развития и возможности обучающихся с 
нарушениями развития интеллектуальной деятельности.
- сформированность БУД (умение наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 
обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу).
- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания.

Оценке не подлежит:
- темп работы учащегося с нарушением интеллекта;
- личностные качества;
- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.) 
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 
деятельности.
Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие 
учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся с интеллектуальными 
нарушениями предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета школьником и не допускает сравнения его с другими детьми.
Основной формой работы группы специалистов является психолого-медико- педагогический 
консилиум. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности.

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико - ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах.Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 
образования детей с у/о как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 
необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, 
умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, 
то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 
настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 
опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 
окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды
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жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 
образовательных особенностей. При разработке содержания компонента жизненной 
компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 
необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее 
развитие. Значимыми для детей с у/о являются следующие компетенции:

-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;

-способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения;

-владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); -дифференциация и осмысление 
картины мира и ее временнопространственной организации;

-осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

Оценка личностных достижений может осуществляться при проведении 
мониторинговых процедур. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 
оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в 
виде таблицы:

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение навыками 
коммуникации и 
принятыми ритуалами 
социального 
взаимодействия (т.е. 
самой формой поведения, 
его социальным 
рисунком), в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий

сформированность 
навыков коммуникации со 
взрослыми

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с 
взрослыми
способность применять 
адекватные способы поведения 
в разных ситуациях

способность обращаться за
сформированность 
навыков коммуникации со 
сверстниками

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
со сверстниками
способность применять 
адекватные способы поведения 
в разных ситуациях

Адекватность
представлений
собственных
возможностях
ограничениях,насущно
необходимом

Наличие
адекватныхпредставлений 
о собственных 
возможностях 
иограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобе

Умение адекватно оценивать 
свои силы,понимать, что можно 
и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке, в приеме 
медицинскихпрепаратов

Овладение социально
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни

Наличие социально
бытовых умений, 
используемых в 
повседневной жизни

Умение включаться в 
разнообразные повседневные 
дела, принимать посильное 
участие, брать на себя 
ответственность в каких-то

дифференциация и 
осмысление картины мира 
и ее временно
пространственной

Наличие и осмысление 
картины мира и ее 
временно
пространственной

Умение ребенка накапливать 
личные впечатления, связанные 
с явлениями окружающего 
мира, упорядочивать их во
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Другой формой оценки личностных результатов обучающегося является оценка личностной 
сферы. Эта задача решается в ходе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 
педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится педагогом психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 
области возрастной психологии.

Для оценки продвижения обучающегося с у/о в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 
группа должна объединять всех участников образовательной деятельности- тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется школой 
и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 
учителей-логопедов, педагогов психологов, социальных педагогов, фельдшера, педиатра), 
которые хорошо знают обучающегося.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с у/о АООП учитывается 
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 
медико-педагогический консилиум школы (ПМПк).
Предметные результаты связаны с овладением обучающимся с у/о содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности.
Решение об успешном освоении программы и переводе в следующий класс принимается 
педагогическим советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 
освоения АООП.
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 
аттестация в форме двух испытаний:
первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 
русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; второе — 
направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 
аттестации в соответствии с Положением.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 
динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его 
психоэмоционального статуса. Предметом оценки в ходе данных процедур является также 
текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.

Раздел 2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базисных учебных действий

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования БУД, Программа) 
реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 
коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 
формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с 
умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 
самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 
внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 
педагога и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 
основных ее составляющих: познавательной, регулятивной,
коммуникативной, личностной.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит вформировании основ 
учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 
овладение доступными видами профильного труда. 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 
деятельность, 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 особенности и 
своеобразие учебной деятельности обучающихся; «определить связи базовых учебных действий с 
содержанием учебных предметов; Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности 
базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающегося с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 
школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 
знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 
уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 
обучения школьника.

30



В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые 
и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование готовности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей 
трудовой деятельности; обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 
обучения.
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 
гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так 
и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно 
историческому наследию родного края и страны. Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 
разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 
собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма 
для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 
информации для решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность. Познавательные учебные действия:

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 
организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 
соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности 
некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. Связи базовых учебных действий с содержанием 
учебных предметов В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 
отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об 
эффективности проводимой в этом направлении работы.

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 
отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 
использовать, например, следующую систему оценки:
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем;
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1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
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, которые 
исправляет по замечанию учителя;
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Связь БУД с содержанием учебных предметов

Русский язы к

познавательная коммуникативна регулятивная
я

1. Развитие умения коммуникативно оправдано пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для 
реализации этой задачи четкость произносительных навыков, необходимый словарь, точность 
произносительных предложений, связного устного высказывания.
2. Усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи._____________

Чтение

личностные регулятивные познавательн ые коммуникативн ые

Обеспечивают формирование
1. Умения осмыслено воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведений, давать 
оценку их поступкам во время коллективного анализа;
2. Умения общаться: отвечать на вопросы, спрашивать самим, делиться впечатлениями, дополнять пересказы 
текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 
Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 
смыслов;
3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа 
и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан;
4. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 
действий персонажей;
5 .__________________________________________________________________________________________________
Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;__________________________________________________________________________

Математика

познавательные

Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 
цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.

Мир природы и человека
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личностные
Способствует формированию Способствует формированию

1.- Овладения начальными формами 
исследовательской деятельности;

познавательные
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1. Когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской 
идентичности;
2. Умения различать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить 
на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;
•3. Основ экологического сознания, грамотности и 
культуры учащихся, освоение элементарных норм 
адекватного природосообразного поведения;
4. Развитию морально-этического сознания — 
норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами.
5. Правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического здоровья.

2. Действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств 
объектов и создания моделей);
•3. Логических действий сравнения, 
классификации объектов живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края.

Музыка

личностные познавательн ые коммуникативные
Способствует
1. Формированию эстетической ориентации 
учащихся, создающей основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении.
2. Приобщению к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе.

Способствует 1. 
Формированию 
замещения и 
моделирования.

Способствует
1. Формированию 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий на основе 
развития эмпатии и умения 
выявлять выраженные в 
музыке настроения и 
чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе 
творческого 
самовыражения.

Изобразительное искусство

личностные регулятивные познавательные
Способствуют
1. Приобщению к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование 
гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и 
вкусов, новой системы мотивов, включая 
мотивы творческого самовыражения

Способствуют 1. 
Целеполаганию как 
формированию 
замысла, планированию 
и организации действий 
в соответствии с целью, 
умению контролировать 
соответствие 
выполняемых действий 
способу, внесению 
корректив на основе 
предвосхищения 
будущего результата и 
его соответствия 
замыслу.

Способствуют 1. 
Формированию логических 
операций сравнения, 
установления тождества и 
различий, аналогий, 
причинноследственных 
связей и отношений
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Ф изическая культура

личностные регулятивные познавательные

Обеспечивают формирование 
І.Основ общекультурной и 
российской гражданской 
идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и 
отечественном спорте; ^.Освоение 
моральных норм помощи тем, кто в 
ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность;
• З.Развитие мотивации 
достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать 
свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 
•4.Освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни.

Способствуют:
1. Развитию умений 
планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать 
свои действия;

Способствуют
1 .Развитию взаимодействия, 
ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в 
командных видах 
спорта2.Формированию умений 
планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в 
отношении целей и способов 
действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности;

2.2. Программы учебных предметов учебных предметов, курсов, коррекционно - 
развивающей области
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 
инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 
простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 
(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 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-практической деятельности, 
наблюдений за окружающей действительностью и т.д.

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, организованные наблюдения, практические действия и 
т.д.
Практические грамматические упражнения и развитие речиЛФонетика.
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, ё, и, ю, я. Разделительный ь 
.Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова- 
предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 
овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно
ласкательными суффиксами. Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях,
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отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 
объектов. Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 
«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. Дифференциация слов, относящихся к 
разным категориям^
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 
предлога в обозначении пространственного расположении в предложении ЛИмена 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.
лРодственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 
предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, 
по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 
вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
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 природе 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 отношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 
произведении о добре и зле.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 
словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 
Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности.
Речевая практикаЛ

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 
учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 
инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 
предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 
соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по 
памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных 
произведений в изложении педагога и с аудио - носителей. Ответы на вопросы по 
прослушанному тексту, пересказ.
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Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 
Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 
людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 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. Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 
познакомимся», «Меня зовут ...», «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». Неофициальные разговорные формулы 
«привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», 
«чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 
формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 
обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 
«Заходи(те», «Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила 
поведения в гостях.

МАТЕМАТИКАА
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 
подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 
доступными профессионально-трудовыми навыками. Исходя из основной цели, задачами 
обучения математике являются: формирование доступных умственно обучающимся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 
умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских 
и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 
соответствующих возрасту задач; коррекция и развитие познавательной деятельности и 
личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;А 
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,
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одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по 
размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, 
глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, 
одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 
предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, 
ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, 
узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). Сравнение двух предметов по 
массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, 
одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 
предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 
меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 
предметов, ее составляющих. Сравнение небольших предметных совокупностей путем 
установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 
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 изменения 
объема.

Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в 
пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, 
сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, 
рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 
центре. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 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. Г еометрический 
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, месяц, год), 
стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин.

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы
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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 единиц. Простые 
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 
деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 
содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи на расчет стоимости 
(цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в 
два действия.
лГеометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева— справа, сверху— снизу, 
ближе— дальше, между и пр.). Геометрические фигуры. Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 
незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница 
многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для 
выполнения построений.
Основное внимание при изучении курса «Природоведение» 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.л
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 
изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 
наблюдений).л

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
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- влажная - заморозки). Солнце и изменения в неживой и живойприроде. Долгота дня 
зимой и летом.
Растения и животные в разное время года 
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
РастенияА
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.А

Грибы Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место
произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.А 

Животные
АЖивотные 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 
растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 
растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 
за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 
ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.

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 продукты, 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
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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.

Основы социальной жизни
Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, одевание по 
погоде, проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика 
вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 
предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 
(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 
больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению 
врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 
элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 
Поведение при оказании медицинской помощи. 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 больного. 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. 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» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений 
и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 
мотивации к музыкальной деятельности.Л
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 музыкального искусства, 
формирование стремления и привычки к слушанию музыки. Развитие способности получать 
удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в 
восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. — 
формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации
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обыденной жизни и праздника. — развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, 
мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю , игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкальнообразовательный 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 обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 
музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 
грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 
материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 
музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 
вокальных упражнений.
Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 
народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.л Слушание 
музыки: — овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 
представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; — 
развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 
различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; — развитие умения передавать 
словами внутреннее содержание музыкального произведения; — развитие умения определять 
разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, 
грустная, спокойная мелодия); — развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни 
по вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 
инструментальном произведении; — развитие умения различать части песни (запев, припев, 
проигрыш, окончание); — ознакомление с пением соло и хором.
Элементы музыкальной грамоты
Содержание: — ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); — ознакомление с 
динамическими особенностями музыки (громкая — &йе, тихая — ріапо); — развитие умения 
различать звук по длительности (долгие, короткие): — элементарные сведения о нотной записи 
(нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок 
нот в гамме до мажор).
ЛИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в
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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 искусства 
искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;
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 объекта при подготовке 
детей к рисованию:
• складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;
• совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 
геометрической 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 плоскости 
листа. Приемы выполнения аппликации из бумаги:
• приемы работы ножницами;
• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 
соответствии с пространственными. Развитие восприятия цвета предметов и формирование 
умения передавать его в рисунке 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 палитре 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 эмоциональном 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. «Виды изобразительного 
искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, 
архитектура, дизайн. «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, 
В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. 
Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. «Как и о 
чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 
нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 
пластилин и т.д.). Объем -основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 
выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 
Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. «Как и для чего создаются произведения
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декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 
используют художники-декораторы.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 
образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебнооздоровительные 
задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 
одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 
жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 
способствует социальной интеграции школьников в общество.

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
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 освоения 
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.
Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 
поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 
Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 
качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.
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 движений; 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; ознакомление с
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правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление с правильным положением тела во 
время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 
Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 
Практический материал:

Ходьба. Ходьба. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя.
. Игры Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 
время игр. Правила игр. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 
мяча, передача, броски, удары по мячу.
Практический материал. Коррекционные игры; Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений: метанием и ловлей мяча ; бросанием, ловлей, метанием.
Профильный труд
Пояснительная
записка
Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 
жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 
неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 
воспитания.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 
последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно- преобразующей 
деятельности.
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 
материалов в предметно-преобразующей деятельности.
—  формирование интереса к разнообразным видам труда.
—  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи).
—  развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение).
—  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 
практических умений.
—  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью).
—  формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации.
—  формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
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целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 
социально ценных качеств личности.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей, которая предусматривает:

—  коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, 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, обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном изготовлении изделия;
—  коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала.
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 
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 
работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 
пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 
пластилина», «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 
природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 
ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 
деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 
изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 
желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).
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 
бумагой 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 конфигурации;
— разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;
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- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения 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 предметов, 
имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 
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 треугольника пополам», «сгибание 
квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к 
середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 
внутрь»; «выгнуть наружу».
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 
(плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 
(цилиндра, конуса), изготовление коробок).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 
клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 
Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 
окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 
бумаги».
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 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 ткани; 
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 
назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 
нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 
набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 
Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки 
в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, 
круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.
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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. Набор 
деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 
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, пластилин, 
скорлупа ореха.
Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 
жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в 
нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 
обучения и воспитания.
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка
Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 
правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность 
является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. Изучение русского языка в 
старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 
недостатков мыслительной деятельности.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
—  расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;
—  ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 
грамматических знаний и умений;
—  использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 
практических (коммуникативно-речевых) задач;
—  совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 
научно-познавательного текстов;
—  развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 
художественных и научно-познавательных текстов;
—  развитие положительных качеств и свойств личности.
Грамматика, правописание и развитие речи
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 
твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я . 
Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости
—  мягкости, звонкости - глухости. Разделительныйь . Ударение. Гласные ударные и 
безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. 
Перенос слов. Алфавит.
Морфология
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование 
слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование 
сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 
Сложносокращенные слова.
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Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 
корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 
Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ .

Части речи
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и
нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 
мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 
имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном 
или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3м склонениях имен существительных. 
Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. 
Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 
существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 
существительные.
Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 
прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 
прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 
прилагательных.
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 
множественном числе.
Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 
Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, - 
шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная 
форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 
множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 
единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 
местоимений. Правописание личных местоимений.
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 
порядковые. Правописание числительных.
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
Правописание наречий.
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 
конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
распространенные и нераспространенные.
Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 
помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 
существительного, синонимической замены и др.).
Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 
препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 
Знаки препинания при прямой речи.
Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И.
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А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 
Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 
Развитие речи, работа с текстом
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа 
с деформированным текстом. Распространение текста.

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и
художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 
текстов.
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 
наблюдения, по предложенной теме, по плану.
Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 
составленному плану.
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 
сведений из практической деятельности, книг.
Деловое письмо
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. 
Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и 
др.
Письмо с элементами творческой деятельности.
Чтение и развитие речи (Литературное чтение)
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 
былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 
зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные 
и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, 
детская энциклопедия и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 
Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 
дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 
жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 
рассказы-описания, стихотворения.
Ориентировка в литературоведческих понятиях:
• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 
пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.
• присказка, зачин, диалог, произведение.
• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.
• стихотворение, рифма, строка, строфа.
• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).
• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие,
послесловие.
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 
произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 
самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 
текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 
персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и
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персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 
краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 
прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 
(коллективное или с помощью учителя).
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
Пояснительная записка
Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 
усвоению систематических биологических и географических знаний.
Основными задачами курса «Природоведение» являются:
—  формированиеэлементарных научныхзнанийо живойинеживой природе;
—  демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
—  формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
—  воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 
направлениями природоохранительной работы;
—  воспитание социально значимых качеств личности.
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 
память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.
Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и 
в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 
коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 
изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 
природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 
сведения об охране здоровья человека. Курс «Природоведение» не только обобщает знания о 
природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 
дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и 
естествознанию, но и одновременно служит основой для них.
Программа по природоведению состоит из шести разделов:
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», 
«Животный мир», «Человек».
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 
планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 
узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 
природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен 
требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.
В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 
гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 
принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 
знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 
готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми 
географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: 
Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение 
этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической 
характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.
При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном крае. 
Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, как в
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целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении 
последующих разделов
При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 
знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I— IV классах. Приводятся 
простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание 
учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать 
взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость 
охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители 
флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 
отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 
домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно 
опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное 
отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.
Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 
функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 
жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 
санитарно-гигиенических навыков.
Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о живой и 
неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».
В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 
Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 
изучается воздух), литосфера
(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой 
природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — 
частица Вселенной.
Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 
показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.
Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 
предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 
разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 
позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.
Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 
экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение 
изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 
формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 
материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 
доступно непосредственному наблюдению учащимися).
В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 
предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные 
опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе 
выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические 
работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для 
общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным 
знаком*.
Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 
межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 
материала.
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Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V 
класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 
предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 
(например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, 
глобус, карта и др.).
Введение
Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо изучать 
природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 
Современные исследования.

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. Сезонные 
изменения в природе.

Наш дом —  Земля
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера.
Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле.
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. 
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 
холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха.

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение 
кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 
углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 
Направление ветра. Ураган, способы защиты. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в 
воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 
Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги.

Почва — верхний слой земли. Ее образование.
Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и 

органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и соли — 
минеральная часть почвы.

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 
почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных 
почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 
хозяйстве.

Эрозия почв. Охрана почв.
Полезные ископаемые
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи.
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина.
Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. 
Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча 
и использование.

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти.

53



Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.
Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту.
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.
Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и 
чугуна.

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 
Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 
теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 
меди: цвет, блеск, твердость, пластичность,
теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр.

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование.
Вода
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 
замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 
использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная 
вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 
минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. 
Единица измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. 
Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от 
наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и 
сельском хозяйстве.

Экономия питьевой воды.
Вода в природе: осадки, воды суши.
Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте.
Охрана воды.
Есть на Земле страна —  Россия
Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 

расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и 
Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от 
региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население 
нашей страны.

Растительный мир Земли
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек.
Разнообразие растительного мира на нашей планете.
Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы.
Деревья.
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания).
Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания).
Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания).
Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания.
Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания.
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Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных 
растений. Использование.

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение.
Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.).
Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны.
Растения своей местности: дикорастущие и культурные.
Красная книга России и своей области (края).
Животный мир Земли
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,

млекопитающие.
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в 

водоемах России и своего края.
Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края.
Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Млекопитающие животные своего края.
Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. 

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, 
морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). Животный 
мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга своей области 
( края).

Человек
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы.
Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.
Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.).
Осанка (гигиена, костно-мышечная система).
Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены.
Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины.
Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.
Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью.
Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны экстренной 

помощи. Специализация врачей.
Обобщающие уроки
Наш город (посёлок, село, деревня).
Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности. 
Обычаи и традиции своего края.
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Пояснительная записка

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 
подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем:
—  расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни;
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—  формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков,
связанных с ведением домашнего хозяйства;

—  ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и
формирование необходимых умений;

—  практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 
социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 
предприятий социальной направленности;

—  усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения
(в том числе с использованием деловых бумаг);

—  развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств
личности.

Личная гигиена и здоровье
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.
Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 
полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей.

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 
приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 
кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 
колготки).

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 
человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 
для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 
упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики.

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 
ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 
перхотью и выпадением волос.

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 
отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 
просмотре телепередач, работы с компьютером.

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 
Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 
личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков).

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 
токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 
появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 
разрушительное действие на организм человека.

Охрана здоровья
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.
Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 
зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 
простудных заболеваний.

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 
домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные
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последствия.
Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев 
в быту.

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.
Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 
Амбулаторный прием.

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок
нетрудоспособности.

Жилище
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. 

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные 
удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных 
домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды 
комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой 
режим. Горшки и кашпо для комнатных растений.

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 
кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние 
животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания 
и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба.

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 
нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 
(подсобных) помещений.

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 
сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 
нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 
мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника
безопасности.

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 
деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. 
Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за 
ней.

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 
кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.

Кухонная мебель: названия, назначение.
Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате.
Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 
(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 
пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: 
замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 
безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 
техники (стиральных машин).

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 
(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 
мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.
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Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы;
светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат.

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 
обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 
электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 
использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 
техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 
помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 
Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 
Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для 
борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 
профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 
ядохимикатами.

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми.
Одежда и обувь
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, 
зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: 
виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. 
Магазины по продаже различных видов одежды.

Значение опрятного вида человека.
Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и 
приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и 
машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. 
Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 
Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 
изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 
одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, 
крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, 
наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. 
Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические 
требования и правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения 
пятен.

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 
прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 
изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды.

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 
необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 
Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 
средства носки.

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, 
выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: 
выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии.

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование
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кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. 
Правила ухода за обувью из различных материалов.

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 
подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви.

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.
Питание
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 

правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 
составляющих рацион питания.

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 
приготовления пищи.

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 
Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный

суп).
Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и 
сложных бутербродов и канапе.

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 
Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 
растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 
хранения жиров и яиц.

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 
резка. Свежие и замороженные продукты.

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 
высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и 
муки. Просеивание муки.

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли 
при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение 
приправ и пряностей.

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 
последствия чрезмерного употребления чая и кофе.

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 
магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 
Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 
приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 
самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 
этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив.

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно
действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина.

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.
Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда 

из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для 
завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление 
некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для 
завтрака. Сервировка стола.

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 
способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды,
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способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: 
овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление 
меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и 
расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для 
обеда. Правила этикета за столом.

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 
ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и 
холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню 
для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов 
для горячего ужина.

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 
пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись 
рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 
Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 
консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 
фруктов.

Транспорт
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте.
Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда.
Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения,

электрички. Стоимость проезда. Расписание.
Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение,

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 
маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда.

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт.
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы.
Средства связи
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер.

Назначение, особенности использования.
Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка.
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.
Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 
телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 
телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 
современной жизни.

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления.
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Предприятия, организации, учреждения
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 
Посещение образовательных организаций дополнительного образования.

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 
вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих.

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 
власти. Структура, назначение.

Семья
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи,
должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение 
обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. 
правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 
время.

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 
театров и т. д.

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 
секций и др.

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): 
коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 
Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 
Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, 
сбор необходимых вещей.

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 
Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 
расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 
коррекции нарушений развития, социальной адаптации. Задачи, реализуемые в ходе 
уроков физической культуры:
—  воспитание интереса к физической культуре и спорту;
—  овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся;
—  коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 
и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 
поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 
самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;
—  воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно
патриотической подготовке.
В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 
сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических
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возможностей обучающегося ему также предлагаются для усвоения некоторые 
теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное 
значение.
В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 
перестроений представлены упражнения с предметами и без предметов, содержание 
которых по сравнению с младшими классами в основном остается без изменений, но при 
этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка.
Теоретические сведения
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 
жизни человека.
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры 
в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 
упражнений.
Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы.

Гимнастика
Теоретические
сведения.
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам.
Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 
Практический материал:
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 
расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц 
туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки.
Легкая атлетика 
Практический материал:
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 
преодолением препятствий и т. п.

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 
Пояснительная записка
Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 
важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 
обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 
выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 
фактором социального прогресса.
Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста 
в процессе формирования их трудовой культуры.
Изучение этого учебного предмета в Ѵ-ІХ-х классах способствует получению обучающимися 
первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в 
процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 
мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 
интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач:
—  развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения 
к людям труда, общественной активности и т.д.);
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—  обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 
учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 
жительства;
—  расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- 
преобразующей деятельности человека;
—  расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей;
—  расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
—  ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
—  ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 
определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профильной трудовой подготовки;
—  формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;
—  ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 
своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 
школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 
возможностями и состоянием здоровья учащихся;
—  формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде;
—  формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности;
—  совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 
в предметно-преобразующей деятельности;
—  коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи);

—  коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);
—  коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование
практических умений;
—  развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью);
—  формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации;
—  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности.
Примерное содержание
Программа по профильному труду в Ѵ-ІХ-х классах определяет содержание и уровень 
основных знаний и умений учащихся по технологии «Сельскохозяйственный трудСтруктуру 
программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне зависимости 
от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 
используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 
(природные, производимые промышленностью и проч.).
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда,
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приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 
оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования — 
качество и производительность труда.
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 
трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 
Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 
знаний.
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 
ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 
работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС 
«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 
формировании навыков вербальной коммуникации. Основными направлениями 
логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи);диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 
высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и 
формирование монологической форм речи; развитие коммуникативной функции речи; 
коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 
действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ»
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 
с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; 
формирование навыков адекватного поведения. Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности);диагностика и развитие эмоциональноличностной сферы (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля);диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);формирование продуктивных видов 
взаимодействия с

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения).

2.3. Программа духовно-нравственного развития ,воспитания
обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарущениями)
Программа нравственного развития направлена на воспитание умственно отсталых 
обучающихся 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 внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе, семьи и других институтов общества. 
Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социальнопедагогическая

64



поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 
чувств, нравственного сознания и поведения. Задачи нравственного развития умственно 
отсталых обучающихся в области формирования личностной культуры- 
формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать 
элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование 
способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 
выбора, к принятию ответственности за их результаты

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; формирование ценностного 
отношения к своему национальному языку и культуре; формирование чувства личной 
ответственности за свои дела и поступки; проявление интереса к общественным явлениям и 
событиям; формирование начальных представлений о народах России, их единстве 
многообразии.

В области формирования семейной культуры

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения
к ним; активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, воспитанников сумственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 
национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных 
ценностей (представлений):
•патриотизм
•социальная солидарность
•гражданственность
•семья
•труд и
творчество
•наука
•традиционные российские религии 
•искусство и литература •природа 
•человечество
Ценности российского общества:
•Гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания 
•Семья - любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода
•Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость
•Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира •Традиционные 
российские религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога •Искусство и литература - красота, гармония, духовный
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мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие
•Природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание
•Человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)
Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития 
личности гражданина России.

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 
их обучающимися на доступном для них уровне.

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям:

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 
нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями виды и формы деятельности в зависимости от ступени образования и от особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся.

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системно
деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное 
на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Содержание 
различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся интегрирует в себя и 
предполагает формирование заложенных в программе нравственного развития общественных 
идеалов и ценностей.

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и оценки 
имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно 
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 
устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 
определяет качество нравственного развития детей.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
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нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 
личности умственно отсталого обучающегося.

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается так же множеством примеров 
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 
истории и культуретрадиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 
Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 
противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Нравственное 
развитие умственно отсталых обучающихся лежит в основе их «врастания в человеческую 
культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 
преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 
полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.

Планируемые результаты нравственного развития умственно отсталых 
обучающихся

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 
обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально
ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 
нравственного взаимодействия.

В результате реализации программы нравственного развития обеспечивается:
• 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 нравственного отношения к социальной 
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации и за ее пределами);

• приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;

• развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
компетентности, чувства патриотизма и т. д.

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 
социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 
проблемного детства.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и 
обязанностям человека

представления о символах государства — Флаге, Г ербе России, о флаге и гербе 
субъекта

Российской Федерации, в котором находится Организация; интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное отношение к
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русскому языку как государственному; начальные представления о народах России, о 
единстве народов нашей страны.

Воспитание нравственных чувств и этического
стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и 
проанализировать его; представления о правилах этики, культуре речи
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное 
отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 
числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
элементарные представления об основных профессиях; уважение к труду и творчеству 
старших и младших товарищей, сверстников; проявление дисциплинированности, 
последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; организация рабочего места в соответствии с 
предстоящим видом деятельности; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде 
и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 
формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие стремления 
создавать прекрасное (делать «красиво»); закрепление интереса к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; стремление к опрятному 
внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития

обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как 
во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.
Реализация программы духовно-нравственного воспитания осуществляется в социально 
открытом пространстве, где каждый педагог, сотрудник школы- интерната, родитель 
обучающегося, воспитанника разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов 
и ценностей, положенных в основание духовно - нравственной программы, стремясь к 
реализации в их практической жизнедеятельности:
• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной 

деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
• в личном примере окружающим

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно
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обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально
ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно
нравственного взаимодействия.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 
обеспечиваться: приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе ит. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни; переживание обучающимися опыта духовно-нравственного 
отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 
уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; развитие 
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следующие 
воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека

начальные представления о моральных нормах и правилах духовнонравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
опыт социальной коммуникации. Воспитание нравственных чувств и этического сознания — 1 
класс-1У классы: 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.

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 
отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
положительное отношение к учебному труду;
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 
личностно значимой деятельности.

элементарные представления о различных профессиях ;осознание приоритета 
нравственных основ труда, творчества, создания нового; потребность и начальные умения 
выражать себя в различных доступных видах деятельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях(эстетическое воспитаниепервоначальные умения видеть 
красоту в окружающем мире; первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 
людей.

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры, опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
воспитанников оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
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инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. К результатам, 
не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, воспитанников 
относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные 
позиции
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм идр.); 
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Классификация планируемых результатов духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с лёгкой умственной отсталостью с учётом особенностей 
школы.

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 
составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг 
«слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением обучающихся с у/о, педагог 
может сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач 
воспитания - принятия детьми нравственных ценностей.______________________________

Слова Дела
Добрые чувства, мысли и поступки
(воспитание нравственных чувств и этического сознания)
— знание главных нравственных 

правил, норм;
— представления о базовых 

российских ценностях - идеях и правилах, 
объединяющих людей разных поколений, 
народов, общественных групп и 
убеждений в единую «российскую 
нацию»;
— умение отделять оценку 

поступка от оценки человека;
— различение хороших и плохих 

поступков; - умение разумно управлять 
собственной речью в многообразных 
ситуациях общения, соблюдая принцип 
эффективного общения (установка на 
взаимодействие,

— избегание плохих поступков, 
капризов;

— признание собственных плохих 
поступков;

— осуществление чего-то 
полезного для своей семьи, самых 
близких людей, в том числе — отказ ради 
них от каких-то собственных желаний;

— защита (в пределах своих 
возможностей) собственной чести и 
достоинства, своих друзей и близких;

— препятствование (в пределах 
своих возможностей) проявлению 
несправедливости, нечестности;

— уважительное отношение (в 
действиях)к

взаимопонимание, доброжелательное 
отношение к собеседнику);
— отрицательная оценка плохих 

поступков: грубости, несправедливости, 
предательства и т.п. (в книгах, кино, 
играх, жизненных ситуациях и т.д.).

старшим, к традициям семьи, школы и 
общества, к чести и достоинству других 
людей;

— добровольная помощь, забота и 
поддержка по отношению к младшим, к 
людям, попавшим в трудную ситуацию, 
ко всему живому;
— следование правилам 

вежливого, приличного поведения
Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям)
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— о су щ ествл ен и е ч его -то  п о лезн о го  
д ля  граж дан  своей  стр ан ы  (даж е вопреки  
свои м

— эл ем ен тар н ы е зн ан и я  о зак о н ах  и 
у ч асти е  в п р и н яти и  и и сп о л н ен и и  
ко л л ек ти вн ы х  р еш ен ий , у п р авл яю щ и х  
п равах  и ш ко лы  (сам оуп равлен и е); 
сам о сто ятел ьн ы х  п р о сту п ки  (гр аж дан ско м  
о б щ естве );(п р и н яти е

— зн ан и е  важ н ей ш и х  вех и стори и  
Р осси и , п р ед ставл ен и я  об об щ ей  - 
п р еп ятство ван и е  (в страны , о тех  лю дях  
во зм о ж н о стей ) н аруш ен и ю  м ож ет 
го р д и ться  н есо б л ю ден и ю  о бязан н остей ,

каж д ы й  гр аж д ан и н  Р осси и ; равн оправи я;
— зн ан и е  о сво б о де совести , о 

в згл яд ах  н а - р ел и ги о зн ы е и деалы  (вера, 
м и ро во ззр ен и е)

тр ад и ц и о н н ы х  р о сси й ск и х  р ел и ги й  и - 
культуры ; в о зм о ж н о стей ) оскорблен и я, 
м и р н о го  л ю д ей  д р у го й  н ац ион альн ости , 
госуд арств  рад и  у б еж д ен и й , расы ;

р азви ти я  всего  человечества; - у м ен и е 
вести

— о тр и ц ател ьн ая  о ц ен ка  н аруш ен и я 
п о р яд ка  классе, н а  улиц е, в о б щ естве  в 
ц елом ), д р у ги х  н есо б л ю ден и я  
об язан н остей , о ско р бл ен и я  
н ац и о н ал ьн о сти , рели гии , —  п р о явл ен и е 
н ар у ш ен и я  р авн оп рави я , си м во л ам  Р осси и , 
гр аж дан ам  д р у го й  культуры , р ел и ги и  
р азн ы х

н ац и он альн ости ; м ира;

«сво и х »  —  друзей , од н оклассн и ков , 
зем ляко в , л и ч н ы м  и н тер есам  и 
ж елан и ям );п р ави л ах  об щ ествен н о й  
ж и зн и , о —  го су д ар ствен н о м  у стр о й стве  
Р осси и , о об язан н о стях  граж дан , об их 
ж и зн ью  класса, об ъ ед и н ен и ях  —  ум ени е 
отвеч ать  за  свои  н аказан ия , в т.ч. 
сам о о ц ен ка  п роступ ков , 
« сам о н аказан и е» );сво его  народа, 
п р ед ел ах  свои х  судьбе н ародов  ед и н о й  
п орядка, закона, и ли  собы тиях , 
ко то р ы м и  н аруш ени ю

и збеган и е насилия, п р еп ятство ван и е его 
проявлен иям ;
н ед о п у щ ен и е  (в п ред елах  свои х  
светско й  вы см еи ван и я  —  зн ан и е  о 
н ео б х о д и м о сти  рели гии , со тр у д н и ч ества  
н арод ов  и

корректн ы й ,
д о б р о ж ел ател ьн ы й  разго во р  с ч ел о веко м  
(в взглядов, р ел и ги о зн ы х  уб еж д ен и й , 
н ац и он альн ости ; л ю д ей  другой  
у в аж ен и я  (в д ей стви ях ) к у б еж ден и й , 
расы , п ам ятн и кам  и сто р и и  и тер п и м о е 
о тн о ш ен и е  к н ародов  Р о сси и  и

д о б р о в о л ьн о е  заи н тер есо ван н о е  у ч асти е  
в о б щ ествен н о й  ж и зн и  за  п ред елам и  
ш ко лы  п р азд н о ван и е го су д ар ствен н ы х  
п раздни ков);

Труд для себя и для других (воспитание здоров ого образа жизни)
— знание о важно й роли в со временной —уважение в действии к результатам

труда
жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования;
— понимание особой роли творчества в 

жизни людей;
— отрицательная оценка лени и небрежности.

других людей;

— стремление и умение делать что-то 
полезное (вещи, услуги) своими руками;— 
умение работать в коллективе, в т.ч. над 
проектами;

— стремление найти истину в 
решении учебных и жизненных задач;

— стремление к творческому, 
нестандартному выполнению работы;

— выражение своей личности в разных 
видах творчества, полезной другим людям 
деятельности;
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— проявление настойчивости в 
работе — доведение начатого дела до конца (в 
т.ч. в выполнении учебных заданий);

— соблюдение порядка на рабочем
месте.

Здоровье тела и духа(воспитание здорового об раза жизни)
— знание о ценности своего здоровья и 

здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести 
здоровью различными

действиями;
— знание о взаимозависимости здоровья 

физического и нравственного, здоровья человека и 
среды, его окружающей;

— знание о важности спорта и 
физкультуры для сохранения и укрепления 
здоровья;

— знание о положительном влиянии

незагрязнённой природы на здоровье;

— знание о возможном вреде для здоровья 
компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;

— отрицательная оценка неподвижного 
образа жизни, нарушения гигиены;

— понимание влияния слова на физическое

— соблюдение правил гигиены и 
здорового режима дня;

— подвижный образ жизни 
(прогулки, подвижные игры, соревнования, 
занятие спортом и т.п.).

П рирода - наш  дом!
(воспитание бережного отнош ения к  природе и жизни)

— начальные знания о роли жизни в 
природе, её развитии (эволюции);

— начальные знания о взаимосвязи живой 
и неживой природы, о том вреде, который наносит 
ей современное хозяйство человека, о нормах 
экологической этики;

— знание о богатствах и некоторых 
памятниках природы родного края, России, планеты 
Земля;
— отрицательная оценка (на основе норм 
экологической этики) действий, разрушающих
природу;

— умение с помощью слова убедить 
другого бережно относиться к природе.

— самостоятельное заинтересован
ное изучение явлений природы, форм жизни, 
роли человека;

— бережное, заботливое отношение к 
растениям и животным;

— добровольные природоохранные 
действия

(уборка мусора после пикника, 
распределение мусора по контейнерам для 
переработки, экономия воды и

электричества и т.д.);
— добровольное участие в 

экологических проектах (озеленение школьного 
участка, очистка территории и т.п.).

К расота спасёт мир!(воспитание чувства эасного)
— представление о красоте души и тела 

человека, о гармонии в природе и творениях 
человека;

— умение видеть и чувствовать красоту 
природы, творчества, поступков людей 
(эстетический идеал);

— начальные представления о выдающихся 
художественных ценностях культуры

России и мира;
— проявление эмоциональных 

переживаний при восприятии произведений 
искусства,

— самостоятельное заинтересован
ное обращение к произведениям искусства 
(чтение литературы, посещение концертов, 
спектаклей, музеев);

— реализация себя в художественном 
творчестве;

— украшение пространства своей 
жизни — дома, класса, школы, улицы;

— соблюдение правил этикета, 
поддержание опрятного внешнего вида.
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- различение «красивого», «гармоничного» и 
«безобразного», «пошлого»;

- отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых 
поступков, жестов), неряшливости, знание норм 
речевого этикета.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию обучающегося.
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 
условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна 
вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 
психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом;
- соблюдение здоровье- созидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
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самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 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 основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 
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 (Адаптивная физическая культура)», «Мир природы и человека», 
«Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «Г еография», а также «Ручной 
труд» и «Профильный труд».
В результате реализации программы у обучающегося будут сформированы 
практикоориентированные 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 природе, 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 позиций 
здорового образа жизни;
умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 
культуры приема пищи;
навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ;
навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 
посещении лечебной организации, 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 безопасности; 
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: умения
действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в 
лесу, на водоёме и т.п.);
умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 
(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);умения оказывать 
первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при



отравлении пищевыми продуктами).
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 
во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется во 
внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно
оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно
оздоровительное и духовнонравственное направления .
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 
деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание условий, 
способствующих
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 
умственной отсталостью средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно
оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в 
ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, 
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется во 
внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, нравственном, спортивно
оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно
оздоровительное и нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 
деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры (адаптивной физической 
культуры), формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие 
урочной и внеурочной деятельности в спортивнооздоровительном направлении способствует 
усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, 
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Школа предусматривает:— организацию 
работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
—  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.).
—  проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). Преподавание 
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, занятия на курсах, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные
мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 
ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия 
на курсах, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини -



проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д..
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.;
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 
широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 
укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 
режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 
адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 
травматизма и т. д.
5.Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 
повышение квалификации работников школы и повышение уровня их знаний по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.
2.4.2.Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни Важнейшие личностные результаты: 
-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 
сочувствовать природе и её обитателям;
-занятия физической культурой (адаптивной физической культурой) и спортом; -негативное 
отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - 
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов;
-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведениии поступках; 
стремление заботиться о своем здоровье;
-готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 
безопасного поведения (в отношении к природе и людям); -готовность противостоять вовлечению 
в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены;
-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных
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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.

2.4.3. Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни:
-  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 
или региональной системе образования;
-  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 
другу;
- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 
анкет для родителей (законных представителей).
2.4.4. Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её 
коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в школе.
Мониторинг реализации Программы включает:
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся у/о о проблемах охраны 
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся с у/о: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
- отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 
травматизма;
- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
- анализ занятости обучающихся в спортивных секциях школы и за её пределами.

2.5. Программа коррекционной работы
2.5.1. Цель программы: оказание обучающимся с умственной отсталостью помощи в освоении 
АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
их социальной адаптации.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и медицинских 
средств, направленных на преодоление иослабление недостатков в психическом и физическом 
развитии умственно отсталых школьников.
В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью программы 
коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной



отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода.К числу общих недостатков 
развития, характерных для детей с нарушениями интеллекта, относятся:
— замедленное и ограниченное сенсорное восприятие;
— недостатки развития общей и мелкой моторики;
— недостатки речевого развития;
— недостатки развития познавательной деятельности;
— пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,
— недостатки в развитии личности 
Задачи коррекционной работы:

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья;
—  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;
—  определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;
—  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении;
—  осуществление индивидуально ориентированной психолого- медикопедагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико- педагогической комиссии);
—  разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии;
—  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
—  реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
—  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.
Специфические образовательные потребности детей с умственной отсталостью:
—  наглядно-действенный характер содержания образования;
—  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
—  введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных 
и социальных компонентах окружающего мира;
—  отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
—  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
—  обеспечение обязательности профильного трудового образования;
—  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;
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-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с умственной отсталостью;
-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции Программа 
коррекционной работы построена на следующих принципах:
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в интегрированные классы.
Программа коррекционной работы направлена на:
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении;
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Комплексное 
психолого-медико-педагогического сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении осуществляется на основе локальных документов 
«Положение о психолого-медико- педагогическом консилиуме (ПМПк)», «Положение об 
интегрированном обучении», «Положение о службе психолого-педагогического и медико
социального сопровождения» и включает следующую деятельность:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального и 
системного сопровождения учащихся;
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования;
- разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию 
физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными возможностей (например, 
программа коррекционно-развивающих занятий по преодолению нарушений речи (письменной, 
устной), психокоррекционные программы по развитию моторики и сенсорных процессов, 
программы по развитию и коррекции зрительного восприятия и др.).
Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми обучающимися
Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится:
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- 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 ритмикой);
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностейи уровня социализации

ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностейи уровня социализации

ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- составление индивидуальных программ сопровождения школьников с ОВЗ каждым 
специалистом ППМС службы.
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
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обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. Информационно-просветительская работа 
предусматривает:
- размещение на сайте школы в рубриках специалистов методических материалов для педагогов 
и информации для родителей по вопросам взаимодействия при обучении и воспитании детей с 
ОВЗ;
- различные формы просветительской деятельности
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —

вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:
- организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, специализированных);
- иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показателям;
- организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, 
родителей, педагогов;
- лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный -прием врачей специалистов, 
организация и проведение медикаментозной терапии);
- организация спортивно-массовой работы с учащимися.

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей, других специалистов в области 
сопровождения, медицинских работников с целью реализации программы 
коррекционной работы

В целях комплексной помощи детям с интеллектуальными нарушениями в школе 
функционирует ПМПк. В состав консилиума входят специалисты: педагог-психолог,
заместитель директора,, педагог-психолог, медицинский работник, учителя-предметники. 
Задачами ПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и 
эмоциональноличностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение 
эффективности специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных 
особенностей, проводят наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 
предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию 
развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам комплексного 
обследования ребёнка специалистами-членами консилиума вырабатываются рекомендации и 
программа индивидуальной коррекционной работы обучающегося. Обсуждение результатов 
динамического наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не 
менее одного раза в четверть. В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются 
результаты коррекционной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая
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характеристика на каждого обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о 
дальнейшей коррекционной работе с обучающимися.

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с интеллектуальными
нарушениями

Критерии и показатели динамики развития обучающихся напрямую связаны с компетенциями, 
жизненно значимыми для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 
Общими для обучающихся являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 
часто у обучающихсяс отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы.У нихне сформирована личностная и интеллектуальная готовность к 
школьному обучению. Имеется недостаток знаний и представлений об окружающей 
действительности, учебных навыков для усвоения программного школьного материала. 
Обучающиеся испытывают затруднения в овладении произвольными видами деятельности. Для 
них характерна быстрая утомляемость и низкая работоспособность при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке.
Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 
выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 
понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 
возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей 
аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 
малопонятна окружающим. Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся 
негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 
аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 
логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 
Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 
вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы 
(ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 
неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС -  
чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 
интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 
Такие дети должны обучаться в специализированных школах, но по желанию родителей и в 
силу других обстоятельств могут учиться в общеобразовательной школе.
Педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 
умственной отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка 
в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием
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познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 
способностям обучающегося.

Особенность
обучающегося

(диагноз)

Характерные особенности 
развития обучающихся

Рекомендуемые условия обучения 
и воспитания

Обучающиеся 
с задержкой 
психического 
развития

1) снижение 
работоспособности;
2) повышенная 
истощаемость;
3) неустойчивость 
внимания; 4) более 
низкий уровень развития 
восприятия;
5) недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти;
6) отставание в развитии 
всех форм мышления;
7) дефекты 
звукопроизноше- 
ния;
8) своеобразное 
поведение;
9) бедный словарный 
запас;
10) низкий навык 
самоконтроля;
11) незрелость 
эмоциональноволевой 
сферы;
12) ограниченный 
запас общих 
сведений и 
представлений;
13) слабая техника 
чтения; 14) 
неудовлетворительный 
навык каллиграфии;
15) трудности в счёте, 
решении задач

1. Соответствие темпа, объема и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям обучающегося, 
уровню развития его когнитивной 
сферы, уровню подготовленности, 
то есть уже усвоенным знаниям и 
навыкам.
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентироваться 
в условиях, осмысливать 
информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи обучающемуся с учетом 
его индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение 
диагностических задач. 5. 
Развитие у обучающегося 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь.
6. Щадящий режим работы, 
соблюдение валеологических 
требований.
7. Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищенности и 
эмоционального комфорта.
8. Личная поддержка ученика 
учителями школы.
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Обучающиеся с 
нарушениями ре
чи

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего;
2) речевые ошибки не 
являются диалектизмами, 
безграмотностью речи и 
выражением незнания 
языка;
3) нарушения речи 
связаны с отклонениями 
в
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи;
4) нарушения речи носят 
ус-

1. Обязательная работа с 
логопедом.
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства.
3. Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха 
(расслабление речевого аппарата).
4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями 
обучающегося (контроль за речью 
дома, выполнение заданий 
логопеда).
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически 
правильной речи (упраж-

тойчивый характер, 
самостоятельно не 
исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого 
логопедического 
воздействия; 6) нарушения 
речи оказывают 
отрицательное 
влияние на психическое 
развитие обучающегося

нения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов).
7. Формирование адекватного 
отношения обучающегося к 
речевому нарушению. 8. 
Стимулирование активности 
обучающегося
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Обучающиеся с 
легкой степенью 
умственной 
отсталости

Характерно недоразвитие:
1) познавательных 
интересов: они меньше 
испытывают потребность в 
познании, «просто не 
хотят ничего знать»; 2) 
недоразвитие, часто 
глубокое, всех сторон 
психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня
мотивированности и 
потребностей;
5) всех компонентов 
устной речи, касающихся 
фонетико
фонематической и
лексико-грамматической 
сторон; возможны все 
виды речевых
нарушений;
6) мыслительных 
процессов, мышления -  
медленно формируются 
обобщающие понятия, не 
формируется 
словеснологическое и 
абстрактное мышление; 
медленно развивается 
словарь
и грамматический строй 
речи; 7) всех видов 
продуктивной деятельности;
8) эмоционально
волевой сферы;
9) восприятий, памяти, 
внимания

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков.
2. Формирование правильного 
поведения. 3. Трудовое обучение 
и подготовка к посильным видам 
труда.
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация -  как итог 
всей работы.
5. Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, 
если это необходимо, психолога, 
педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней обстановки 
(с целью снижения смены 
эмоций, тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода 
отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к аффективным 
формам поведения.
8. Поддержание всех контактов 
(в рамках интереса и активности 
самого обучающегося).
9. Стимулирование произвольной 
психической активности, 
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных 
сторон психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности.
11. Применение различных
методов, способствующих
развитию мелкой моторики и 
произвольных движений
(ритмика, гимнастика, ручной 
труд, спорт, бытовые навыки)

Механизмы реализации программы

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества).
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-
го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс 
ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с интеллектуальными нарушениями;
- сотрудничество с родительской общественностью.

2.5.3.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с интеллектуальными нарушениями

Вопрос о выборе индивидуального образовательного маршрута ребенка с интеллектуальными 
нарушениями, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 
среду, решается на заседании школьной психолого-педагогической службы, исходя из 
потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием 
его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая 
работа, направленная на постепенное 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, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:
- Индивидуальные занятия с педагогами;
- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом;
- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом (по рекомендации ПМПК).
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Надомное обучение— вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 
непосредственно по месту его проживания.
Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 
деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 
видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 
на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 
детьми.

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

Урочные
мероприятия

Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия

задачи

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий -  повышение уровня 
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 
зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 
Задачи предметной направленности -  подготовка к восприятию трудных тем учебной 
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.

содержание Развитие основных
мыслительных
операций.

Развитие различных 
видов мышления. 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.

Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития.

Совершенствование движений 
и сенсомоторного развития. 
Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности. 
Расширение представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.

Развитие речи, овладение 
техникой речи.

Развитие различных 
видов мышления.

Коррекция нарушений 
в развитии
эмоциотльноличностн 

ой сферы.

Расширение представлений 
об окружающем мире и 
обогащение словаря. Развитие 
речи, овладение техникой 
речи.

Развитие различных видов 
мышления.

87



Формы работы - игровые 
ситуации, 

упражнения, задачи - 
коррекционные приемы и 
методы обучения - 
элементы изотворчества, 
хореографии, минуты 
отдыха - 
индивидуальная

работа
использование разви
вающих программ 
спецкурсов

контроль
межличностных
взаимоотноше
ний
дополнительные задания 
и помощь учителя

- внеклассные 
занятия
- кружки и 
спортивные секции - 
индивидуально 
ориентированные 
занятия
культурно-массовые 
мероприятия 
индивидуальная работа 
школьные праздники
- экскурсии и 
ролевые игры 
литературные вечера 
социальные проекты 
субботники
коррекционные занятия 
по
формированиюнавыков 
игровой и 
коммуникативной 
деятельности, по 
формированию 
социально
коммуникативных 
навыков общения, по 
коррекции речевого 
развития, по развитию 
мелкой моторики, по 
развитию общей 
моторики, по социально
бытовому обучению, по 
физическому развитию и 
укреплению здоровья, по 
формированию навыков 
пространственной 
ориентировки, по 
формированию и 
развитию зрительного 
восприятия.

- консультации 
специали
стов
посещение учреждений 
дополнительного 
образования 
(творческие кружки, 
спортивные секции) - 
поездки, путешествия, 
походы, экскурсии - 
общение с 
родственниками

общение с друзьями

Диагностическая
направленностьт

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика учителя,

оценка зоны ближайшего 
развития обучающегося.

Обследования
специалистами
школы
(психолог, медработник)

Медицинское 
обследование, 
заключение 
психологомедико
педагогической 
комиссии (ПМПК)

Коррекционная
напрвленность

Использование разви
вающих программ 
спецкурсов.

Стимуляция активной 
деятельности самого 
учащегося.

Организация
коррекционных занятий, 
индивидуально 
ориентированных занятий; 
занятия со специалистами, 
соблюдение режима дня, 
смены труда и отдыха, 
полноценное питание.

Соблюдение режима 
дня, смена 
интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, 
изотворчество, общее 
развитие
обучающегося, его
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кругозора, речи,
эмоций и
т.д.

Профилактическая
направленность

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха; сообщение 
учащемуся важных 
объективных сведений об

окружающем мире, 
предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности.

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со сверстниками, 
педагогами, специалистами 
школы.

Социализация и 
интеграция в общество 
обучающегося.

Стимуляция общения 
обучающегося. 
Посещение занятий в 
системе
дополнительного 
образования по 
интересу 
или

формировать через 
занятия его интересы.

Проявление
родительской любви и 
родительских чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах 
обучающегося.

Развивающая
направленность

Использование учителем 
элементов коррекционных 
технологий, специальных 
программ, проблемных 
форм обучения, элементов 
коррекционноразвивающего 
обучения.

Организация часов 
общения, групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, 
занятия с психологом, 
соблюдение режима дня.

Посещение
учреждений 

культуры и искусства, 
выезды на

природу, путешествия, 
чтение книг, общение с 
разными

(по возрасту, по образу 
жизни)

людьми, посещение 
спортивных секций, 
кружков и 
т.п.

Ответств. Учителя-предметники Учителя-предметники
Психолог
Школьные работники 
Библиотекарь

Родители, семья
Психолог
Медицинские
работники Педагоги
дополнительного
образования

План реализации коррекционных мероприятий 
Диагностическая работа

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
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Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки

(периодичность в 
течение года)

Ответственные

Медицинская диагностика

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного

руководител
я,

сентябрь Классный
руководитель,
медицинский
работник

анализ работ 
обучающихся

Психолого -педагогическая диагностика

Первичная 
диагностика для 
выявления детей 
группы «риска».

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ.

Наблюдение и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы 
с педагогами.

сентябрь Классный рук о-
водитель
Педагогпсихолог

Углубленная 
диагностика детей 
с ОВЗ, детей- 
инвалидов.

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей.

Диагностирование.

Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(диагностической
карты, протокола
обследования).

сентябрь Педагогпсихолог

Анализ
причин 

возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявление 
резервных 
возможностей.

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития
обучающегося.

Разработка
коррекционной
программы.

сентябрь Педагогпсихолог, 
учитель - 

логопед

Социально -  педагогическая диагностика
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Определить
уровень
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам.

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.).

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики.

сентябрь - октябрь
Классный 

руководитель, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
учительпредметник

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки 
(периодичность в 

течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов.

Планы,
программ

ы

Разработка 
индивидуальной 
программы по 
предмету.
Разработка 
воспитательной 
программы работы с 
классом и 
индивидуальной 
воспитательной 
программы для детей с , 

детей- 
инвалидов.
Разработка плана
работы с родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.

Осуществление
педагогического
мониторинга

сентябрь Учитель - 
предметник, 
классный 
руководитель



достижений школьника.

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов.

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Формирование групп 
для коррекционной 
работы.
Составление расписания 
занятий.
Проведение
коррекционных занятий. 
Отслеживание 
динамики развития 
ребенка.

сентябрь

октябрь-май

Педагогпсихолог,
учитель-логопед

Лечебно -  профилактическая работа

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья
обучающихся с 
ОВЗ,
детейинвалидов.

Сохранение и 
укрепления 
здоровья
обучающихся с 
ОВЗ,
детейинвалидов.

Разработка
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ.

Внедрение
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс Организация и 
проведение 
мероприятий, направ-

В течение года Медицинский
работник

ленных на сохранение, 
профилактику здоровья 
и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.

Реализация 
профилактических 
образовательных 
программ (например, 
«Школа здоровья» и 
другие).

Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 
обучающихся.

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки

(направления)
деятельности

результаты деятельности,
мероприятия (периодичность 

в течение года)

Ответственные
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Консультирование 
педагогических работников 
по вопросам инклюзивного 
образования.

Рекомендации, 
приёмы, упражнения 
и др. материалы.

Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком, 
родителями, классом, 
работниками школы.

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические кон
сультации

По отдельному
плану-
графику

Специалисты 
Педагог -  
психолог

Социальный
педагог

Заместитель
директора

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных проблемам, 
оказание превентивной 
помощи.

Рекомендации, 
приёмы, упражнения 
и др. материалы.

Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком.

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические кон
сультации

По отдельному
плану-
графику

Специалисты 
Педагог -  
психолог

Заместитель
директора

Консультирование 
родителей по вопросам 
инклюзивного образования, 
выбора стратегии 
воспитания,
психологофизиологическим 
особенностям детей.

Рекомендации, 
приёмы, упражнения 
и др. материалы.

Разработка плана 
консультативной 
работы с родителями.

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические кон
сультации

По отдельному 
плану-

графику

Специалисты 
Педагог -  
психолог

Информационно -  просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 
образования со всеми участниками образовательного процесса.

Задачи (направления) 
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки

(периодичность 
в течение года)

Ответственные

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, правовым и 
другим вопросам.

Организация 
работы семинаров, 
тренингов, по

вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
Педагог -  
психолог

Заместитель
директора
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Психологопедагогическое Организация Информационные По отдельному Специалисты
просвещение методических мероприятия плану-графику Педагог -
педагогических мероприятий по психолог
работников по вопросам вопросам
развития, обучения и инклюзивно Заместитель
воспитания данной го об- директора
категории детей. разования

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной деятельности. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 
педагогами на уроках. На основе применения деятельностного метода обучения у детей 
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 
ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения 
в учебную деятельность в классе создается психологически комфортная образовательная среда, 
где ребёнок не боится высказать своё мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 
отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный 
опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его 
развития в собственном темпе на уровне своего максимума.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках в конце каждого года 
обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 
базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках представлен материал, направленный на формирование умений планировать 
учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, 
при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать 
как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 
этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 
товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены 
детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 
творческую работу сам ученик.
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В курсе «Профильный труд» составление плана является основой обучения предмету. Исходя 
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках планы изготовления изделий 
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 
изделий.
В учебниках курса «Чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система 
вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык» сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и 
предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском 
языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах 
выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого 
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 
проверочное слово и т.п.
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности моет 
проводится в форме дополнительных занятий, совместных выполнений домашних заданий, 
индивидуальных уроков, индивидуальных домашних заданий и.т.д.

Основные подходы к организации учебного процесса при обучении детей с 
интеллектуальными нарушениями:
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающиеу него 
потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности.
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 
детей с ОВЗ.
3. Индивидуальный подход.
4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.
5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.
6. Использование многократных указаний, упражнений.
7. Проявление большого такта со стороны учителя.
8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои 
силы.
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.
На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни 
(на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 
информации и пр.
Курс «Чтение формирует нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 
ребенка в мир русского языка,литературы.
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Развитие творческого потенциала учащихся.
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 
и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации.
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.

2.5.4. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями в условиях образовательного процесса.

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода 
его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель и медицинский работник.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 
успешности обучения;
- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
заключения медико-психологической и педагогической комиссии. На каждого учащегося 
заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. 
приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 
личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 
рекомендации по сопровождающей работе.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 
кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 
является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 
неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 
восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 
являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся.
2. Аналитическая работа.
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 
малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 
информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Специалисты службы:
- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;
- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, 
индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в 
обучении и развитии;
- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые 
занятия;
- организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 
обеспечивают их консультативной поддержкой.
Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 
поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 
нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 
мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 
поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 
компетентность педагогов и родителей.
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 
особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 
развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 
осуществляет школьная психолого-педагогическая служба.

Мониторинговая деятельность предполагает:

- отслеживание динамики развития учащихся с интеллектуальными нарушениями и 
эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.



Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана

Жизненно значимые 
компетенции

Требования к результатам

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных возможностях 
и ограничениях, о насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со

взрослыми по вопросам 
медицинского 
сопровождения и

созданию специальных 
условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и 
правах в организации 
обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении -  это нормально и необходимо.

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей.

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи

Овладение 
социальнобытовыми 
умениями, используемыми 
в повседневной жизни

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 
быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в какихто 
областях домашней жизни.

Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в 
них посильное участие, брать на себя ответственность.

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника

Овладение навыками 
коммуникации

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную).

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика.
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Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели.

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком.

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми.

Дифференциация и 
осмысление картины мира 
и её
временнопространственной
организации

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды.

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации.

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и
др.

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. Умение 
накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и пространстве.

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию.

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность.

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и социальных 
ролей

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 
ритуалы.

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса.

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи.

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Планируемые результаты коррекционной работы

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 
компетенций:
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; - 
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваются:

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 
ОВЗ;

другие соответствующие показатели.

2.6.Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. Основными целями внеурочной деятельности являются создание 
условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 
деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
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- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
умственной отсталостью, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности;
- позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно
развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые 
старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. Коррекционно-развивающее 
направление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения содержания АООП начального общего и основного общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью . Содержание этого направления представлено коррекционно
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями) .
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 
проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 
категорий

(с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 
развития, так и обычно развивающихся сверстников. При организации внеурочной деятельности 
обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 
Через внеурочную деятельность обучающиеся с умственной отсталостью, приобретают навыки к 
самообслуживанию. Уход осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и 
раздевания, приема пищи. Во время ухода ребенок должен чувствовать уважительное, 
доброжелательное отношение взрослого, которое будет способствовать появлению у него доверия 
и желания взаимодействовать с взрослым.
Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с целью 
предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, окружающим или 
имуществу.
2) социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, духовнонравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности в таких формах как игра,



соревнование («веселые старты», олимпиады), экскурсии, кружки, лагеря, походы, проекты и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся важно использовать возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
целесообразно использовать возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи, реализуемые на 
внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную образовательную 
программу.

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся.
Направлено на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического 

и физического потенциалов ученика, на развитие и проявление его индивидуальных особенностей.
Нравственный потенциал
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 
дисциплину в школе и общественных местах.

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления 
индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 
жизнедеятельности в классе и школе.

Познавательный потенциал
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 
обучению в основной школе.

Коммуникативный потенциал
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 
природе. Сформированность первичных навыков саморегуляции.

Эстетический потенциал
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного
(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства.
Физический потенциал

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким 
и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и такие 
элементы, как:

• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы класса, 
методы коллективной творческой деятельности, игровые и др.;

• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое дело, 
викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.
Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации АООП определяет школа и реализует через учебные планы и 
расписание, ежегодно утверждаемые директором школы.



Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 
определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 
результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.
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 (например, приобрёл, некое знание о 
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма 
и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
уровням.
Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 
себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 
организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в
зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью



(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные 
результаты. Основные личностные результаты внеурочной деятельности:

—  ценностное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему 
селу, городу, народу, России;
—  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;
—  осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона;
—  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры.
—  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
—  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов;
—  готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности;
—  готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями;
—  понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;

—  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 
социальных компонентов;
—  расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 
ролей;
—  принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе;
—  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;
—  способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;
—  способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.
Координирующую роль в организации ВД выполняет, как правило, классный руководитель, 
который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 
через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором.
Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие занятия, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию



АООП.
Чередование учебной и внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих занятий в 
рамках реализации АООП определяет школа.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1.Пояснительная записка к учебному плану

( срок обучения 9 лет). 
для учащегося с легкой умственной отсталостью, с 9- летним сроком обучения.

Статус документа
Учебный план индивидуального обучения на дому -  нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 
времени, отводимого на их изучение по образовательным программам общего 
образования и классам обучения.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

В 2021-2022 учебном году учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ 
Вишневецкой СОШ разработан на основе следующих нормативных документов:
Федеральный уровень
■ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";
■ Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
■ Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МБОУ Вишневецкой СОШ Каменского района Ростовской области, 
реализующей ФГОС о УО (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, разработанной с 
учетом Примерной АООП;
■ Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 30 июня 2016 года № 436 н «Об 
утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому»;
■ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;
Региональный уровень:

Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 
Постановления Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21 декабря 2017 г. N 7 " Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 
области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, в том числе детей инвалидов, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»
Письма Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 №24/4.1-6874 «О 

направлении рекомендаций»
Приказа Минобразования РО от 09.06.2016 г. № 429-1 «Об утверждении региональных 

учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен в соответствии с



санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций ПМПК, согласован с 
родителями (законными представителями) обучающегося на дому.

В индивидуальном учебном плане предусмотрены часы очного и заочного 
обучения, которые в сумме не превышают максимальную нагрузку обучающегося.

Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным с 
родителями (законными представителями) обучающегося, утвержденным распорядительным 
актом общеобразовательной организации.
Структура учебного плана для 6 класса

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ Вишневецкой СОШ на 2020
2021 учебный год включает учебный план для обучающегося на дому по адаптированной 
основной общеобразовательной программе основного общего образования с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 9.1.

В 5 классе продолжается обучение по предметным областям. В учебном плане 
представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область.

Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) - 5 лет.

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность 
учебного года: 6 класс -  34 учебные недели
Продолжительность каникул 30 календарных дней в учебном году,

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
реабилитационно - коррекционных мероприятий.

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 
занятий) учебного плана, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не 
превышает гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 
обучающихся по классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15.(в 5 классе 29 часов).

Содержание общего образования обучающегося реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, 
направленных на развитие коммуникативной и эмоционально- волевой сферы.

Выбор коррекционных индивидуальных занятий, их количественное соотношение 
осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающегося с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 
области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Выбор направлений 
внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 
общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных 
примерным учебным планом. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации АООП определяет образовательная организация.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы в МБОУ Вишневецкой СОШ, 
реализующей АООП, и учебное время, отводимое на их изучение.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;
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формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях.

Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные области и 
коррекционно-развивающую область:

Предметная область: Язык и речевая практика
- Русский язык;
- Чтение
Предметная область: Математика
- Математика
Предметная область: Естествознание
- Природоведение;
Предметная область: Человек и общество
- Основы социальной жизни;
- Мир истории;
Предметная область: Искусство
- Музыка;
- Рисование;
Предметная область: Технология

- Профильный труд (сельскохозяйственный)
Предметная область: Физическая культура;

- Физическая культура (Адаптивная физическая культура).

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 
принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 
необходимость формирования таких черт характера, которые способствуют достижению 
личностных результатов, включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и 
социальные компетенции и целостные установки.

Предметные результаты обучающегося с умственной отсталостью не являются 
основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Для 
обучающегося с легкой умственной отсталостью определяется два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный.

Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с умственной 
отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 
препятствием к продолжению образования по данному образовательному маршруту. Если 
обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 
учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с 
согласия родителей (законных представителей) МБОУ Вишневецкая СОШ имеет 
возможность изменения образовательного маршрута обучающегося. Достаточный уровень 
освоения предметных результатов не является обязательным для обучающегося.

Трудовое обучение осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных 
на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического 
развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья и родителей (законных представителей) на основе выбора профиля 
труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 
деятельности. Выбран сельскохозяйственный труд.

Нагрузка для уроков физкультуры планируется для обучающегося индивидуально с 
учетом характера патологии и степени ограничений здоровья.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
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допустимой недельной нагрузки обучающегося используется на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает:

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающегося с умственной отсталостью

Математика 1 час Природоведение 1 час
Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими 

занятиями:
развитие коммуникативной и эмоционально-волевой сферы - 2 часа

Индивидуальный учебный план 
на 2021-2022 учебный год 
обучающегося 6 класса 

МБОУ Вишневецкой СОШ 
Программа: общеобразовательная программа, адаптированная для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): (вариант 1).

Недельный учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю
области

Очная форма Заочная
обучения форма

обучения
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык 3 2 5
практика 1.2.Чтение 2 2 4
2. Математика 2.1.Математика 3 1 4

2.2. Информатика - - -
3. Естествознание 3.1.Природоведение 1 1

3.2.Биология - - -
3.3. География - - -

4. Человек и 4.1. Мир истории 1 - 1
общество 4.2. Основы социальной 1 - 1

жизни
4.3. История отечества - - -

5. Искусство 5.1. Рисование 1 - 1
5.2. Музыка 0,5 0,5 1

6. Физическая 6.1. Физическая культура 0,5 2,5 3
культура (адаптивная)
7. Технологии 7.1. Профильный труд 2 4 6

(сельскохозяйственный)
Часть, формируемая участниками 2 2
образовательных отношений
математика 1 1
природоведение 1 1
Итого: 15 14 29
Максимально допустимая недельная нагрузка 29
Внеурочная деятельность 5
Коррекционно Психокоррекционные занятия:
развивающая работа развиитие коммуникативной и эмоционально 2

волевой сферы
ТЖ



Внеурочная
деятельность с «Азбука пешехода» 1
включением в «Школьное
коллектив лесничество» 1
сверстников
Итого к финансированию: 15

П ром еж ут очная ат т ест ация
Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых 

организовано освоение адаптированных основных образовательных программ на дому, 
осуществляется педагогическими работниками школы. В качестве промежуточной аттестации 
засчитываются годовые отметки, определяемые как среднее арифметическое четвертных отметок по 
всем предметам учебного плана. Четвертные и годовые отметки фиксируются в журнале обучения 
на дому и переносятся в классный журнал с последующим выставлением в СВУУО.
3.3. К алендарный учебный график на 2021-2022 учебный год

1. Продолжительность учебного года

• Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября.
• Продолжительность учебного года в 5-8 классе -  34 учебные недели
• Продолжительность учебного года в 9 классе -  34 учебные недели
• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней (вместе с 

выходными)

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится на учебные четверти:

с
р
о
к
и
к
л
а
с
с
ы

I ч осенн
ие
каник
улы

II ч зимние
канику
лы

III ч весенн
ие
канику
лы

IV ч всего
уч.недель

6 01.09. 01.11.
07.11.

08.11.
26.12.

27.12.
09.01.

10.01.

23 03 іг

24.03.
0 03.04.

04.04.
25.05.

34
уч.недели



31.10.

Продолжительность каникул в течение учебного года

Каникулы Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность в 
днях

осенние 01.11 07.11. 7
зимние 27.12. 09.01. 14
весенние 24.03. 03.04. 9

В 2021-2022 учебном году нерабочими праздничными днями являются:

4 ноября - день Народного единства 
1 января (суббота)- Новый год
7 января - Рождество
23 февраля - День Защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая (воскресенье)- Праздник весны и труда
9 мая - День Победы 
12 июня - День России

Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N 875 "О переносе выходных дней в 2021 году”

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 
Правительство Российской Федерации постановляет:

П еренести  в 2021 году следующие выходные дни: 
со 2 января (суббота) на дату 5 ноября (пятница)

В Проекте Постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2022 году следующих 
выходных дней:

• с субботы 1 января на вторник 3 мая;
• с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
• с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Расписание звонков на уроки и перемен для обучающихся 5-8, 9 классов:
1 урок

2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

8.30.-9.10 -  перемена 10 мин.

09.20.-10.00 -  перемена 20 мин.
10.20.-11.00 -  перемена 20 мин.
11.20.-12.00 -  перемена 10 мин.
12.10.-12.50 -  перемена 20 мин.
13.10.-13.50. -  перемена 10 мин.
14.00.- 14.40 -перемена 10 мин
14.50. -  15.30.

- Сменность:
школа работает в одну смену.
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4.Организация промежуточной и итоговой аттестации
І.Годовая промежуточная аттестация в 5-8-х, 9-х классах проводится в рамках 32-34-й учебной 
недели в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Вишневецкой СОШ.

6 класс
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ПН 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

январь фев раль март апрель май
ПН 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
ВТ 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
СР 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ЧТ 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19
ПТ 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
СБ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
ВС 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22

4. Система специальных условий реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (варианті) 

Психолого-педагогические условия реализации АООП
Психолого- педагогические условия реализации АООП должны обеспечивать: «учет специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; «формирование и развитие психолого
педагогической компетентности всех субъектов образовательной деятельности;
•вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; «формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
Целью психологического сопровождения является создание социально - психологических условий 
для развития личности обучающихся и их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития;
• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: Диагностико-коррекционная 
(развивающая) работа — выявление особенностей психического развития ребенка, 
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества:
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• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования);
• разработка рекомендаций.
Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 
воспитанием, психическим здоровьем детей:
• разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач каждого 
возрастного этапа;
• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующий 
возрастной уровень.
Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 
обращаются учителя, обучающиеся, родители.
Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 
родителей к психологической культуре. Основой разработки критериев и методов оценки 
сформированности базовых учебных действий является диагностическая система 
психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 
базовых учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к 
обучению ребенка в школе.

Условия получения образования обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 
включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально
техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 1 АООП образования.

1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями (варианті)

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 
Кадровый потенциал основного общего образования в МБОУ Вишневецкой СОШ составляют: 
педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно
методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 
собственного профессионального развития;

учитель-логопед, осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 
отклонений в развитии у учащихся , обследует учащихся, определяет структуру и степень 
выраженности имеющегося у них дефекта. Проводит индивидуальные занятия по исправлению 
отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с 
учителями, посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических работников и родителей 
(или лиц их заменяющих) по применению специальных методов и приемов.

Педагог-психолог выявляет потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 
поддержку, выступает посредником между личностью обучающихся и учреждением, семьей, 
средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов, 
определяют задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения личных



и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 
реализации прав и свобод личности обучающихся , организует различные виды социально 
ценной деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 
социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке 
и утверждении, способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 
социальной среде, содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающихся , обеспечивает охрану их жизни и здоровья, взаимодействует с 
учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, 
семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в 
оказании помощи обучающимся ,нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 
физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 
ситуации; школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 
обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 
образовательных результатов в начальной школе;

■руководитель МО учителей начальной школы, ориентированный на создание (формирование) 
системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, управляющий деятельностью начальной школы как единого 
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 
способный генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи 
и опыт;

■классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании.

■библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 
участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействующий 
формированию информационной компетентности обучающихся;

■ медицинский персонал (по договору с городской поликлиникой МУЗЦРБ), обеспечивающий 
первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья 
обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 
диспансеризацию и вакцинацию школьников;
Школа укомплектована педагогическими кадрами для реализации АООП ООО, что позволяет 
проводить обучение в соответствии с учебным планом общеобразовательной школы.

№
п/п

Специалисты Функции

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребёнка в рамках 
образовательного процесса

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной компетентности учащихся путём 
обучения поиска, анализа, оценки и обработки информации
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3. Административный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
работы, организует контроль и текущую организационную работу.

4. Медицинский персонал 
(работа по договору с 
городской поликлиникой 
№ 12)

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
осуществляет мониторинг здоровья школьников с целью сохранения 
и укрепления их здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию учащихся.

5 Учитель -Логопед Помощь педагогу, родителям в выявлении речевых нарушений и их 
устранений, необходимых для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями

6 Учитель-де фектолог 
(сурдопедагог)

Помощь педагогу, родителям в выявлении нарушений и их 
устранений, необходимых для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями

7 Педагог-психолог Помощь педагогу, родителям в выявлении условий, необходимых для 
развития ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями

Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, владеют современными образовательными технологиями, внедрением 
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности и 
рефлексивный анализ её хода и результатов. Молодые специалисты работают под 
руководством наставников, активно внедряют в образовательный процесс информационные 
технологии.

Педагоги осуществляющие образовательную деятельность с обучающимися по 
адаптированным общеобразовательным программам имеют специальную подготовку, в 
системе проходят курсы, направленные на повышение компетентности в организации 
работы с детьми с ограниченными возможностями в здоровье. Медико-психологическое 
сопровождение осуществляют педагоги-психологи, учитель -логопед, учитель физической 
культуры медицинские работники. Уровень квалификации работников соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

2.Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (варианті)

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации АООП ООО 
являются: обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; формирование и развитие психолого
педагогической компетентности участников образовательного процесса;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
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(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию 
обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный 
уровень , уровень ОУ):

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно
нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 
Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 
внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач 
определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно отнести:
- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);

- результативные (развивающий эффект).

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 
адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной
образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 
реализации идей ФГОС второго поколения.
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях
обеспечения преемственности.

В МБОУ Вишневецкой СОШ в соответствии с нормативными документами обозначены 
основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО:

• психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических 
работников и администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий 
для полноценного личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 
предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 
психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся,

• разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; психологическая 
диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения обучающихся на 
протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных способностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и обучения, 
развитии, социальной адаптации;
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• психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 
личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 
тесного взаимодействия всех служб ОУ;

• консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 
педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и 
обучения.

З.Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант1)

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в муниципальных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. Финансовые 
условия реализации АООП должны:
1)обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 
включая внеурочную деятельность;
2)обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;
3)обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 
образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся;
4)отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; расходами на средства 
обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими 
расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 
оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, связанными с дополнительным 
профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю 
их деятельности; иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 
АООП.

4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант1)

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 
организации, включая параметры информационно-образовательной среды.
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Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 
достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 
АООП.
Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 
предъявляемым к: участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности и их оборудование); зданию организации (высота и архитектура здания, 
необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 
процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, сна и 
отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности); помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 
помещениям для осуществления образовательного и коррекционо-развивающего процессов: 
классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, структура 
которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и 
внеурочной деятельности;
трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 
реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); кабинету для проведения уроков 
«Основы социальной жизни»; туалетам, коридорам и другим помещениям. помещениям 
библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки, число 
читательских мест);
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями; актовому залу;
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для 
медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 
письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации).
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения;
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и 
другое);



физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования учебной 
деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения материалов и работ в 
информационной среде организации; проведения массовых мероприятий, собраний, 
представлений; организации отдыха и питания;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; обработки материалов и информации 
с использованием технологических инструментов. Материально-техническое обеспечение 
реализации АООП соответствует не только общим, но и особым образовательным 
потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; организации 
временного режима обучения; техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к организациям, в области:
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной и 
электробезопасности; соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта и др.
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 
проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом 
и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 
психологопедагогического сопровождения обучающегося.
Временной режим  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 
СанПиН, приказы Министерства образования ), а также локальными актами школы. 
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность обучающихся.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 
специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления 
знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются 
рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 
учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности).
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка,
но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью
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индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Все вовлечённые в процесс образования взрослые 
имеют доступ к организационной технике в общеобразовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают:
Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса;
Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 
Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований).

5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями (варианті)

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 
администраторов начального общего образования (ФГОС ООО, образовательная(ые) 
программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 
личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по
проектированию учебного процесса и т.д.);
- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 
(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; - 
информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители
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научнометодической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 
программнометодические, инструктивно-методические материалы, цифровые 
образовательные ресурсы и т.д.).
Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно
методическим ресурсам школы основного общего образования, являются: перечень 
рекомендуемой учебной литературы (УМК);

Список цифровых образовательных ресурсов.

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

1 Книгопечатная продукция
Учебно-методические комплекты (УМК)
ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия 
для учителя, дидактические материалы
Учебники для учащихся
Учебный план
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого
педагогическая литература образовательной парадигмы достижения 
современных результатов образования, мониторинга личностного 
развития обучающихся
Научно-популярные, художественные книги для чтения
Детская справочная литература (справочники, атласф-определители, 
энциклопедии) об окружающем природном и социальном мире, детская 
художественная литература
Журналы по педагогике и психологии

2 Печатные пособия
Демонстрационный материал (предметные картинки, тааблицы) в 
соответствии с основными темами учебной программы
Карточки с заданиями
Портереты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 
деятелей
Хрестоматии, сборники
Географические карты

3 Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации
Наглядные пособия
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс

4 Экранно-звуковые пособия
Видеоуроки
Презентации
Аудиозаписи

5 Цифровые образовательные ресурсы
Компьютерные класс
Интерактивная доска
Компьютеры

6. Контроль за состоянием системы условий реализации АООП
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Контроль за состоянием системы условий реализации АООП осуществляется на 
основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 
содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 
окончание; учебно-воспитательные образовательные отношения: образовательные
программы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 
дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: 
обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 
обучения; состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 
обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 
направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной
системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития 
и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательных отношений; 
мониторинг изменений образовательных отношений.

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; система научно-методической работы; система работы МО; 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 в системе 
дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 
количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное
инспектирование (план ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной 
аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по 
четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень 
социальнопсихологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных 
сферах деятельности (портфель достижений учащегося).

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 
мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 
здоровья обучающихся.

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы воспитания; 
реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного 
образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в работе 
детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 
школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 
воспитанности обучающихся.
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Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 
педагогических кадров (по предметам, по учителям); работа над индивидуальной 
методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие 
в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо 
ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, 
углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация 
педагогических кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - 
кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое 
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;
содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 
мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной 
техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 
оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
_____________________условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
Введения ФГОС 
обучающихся с 
у/о

Внесение изменений и дополнений в Устав по мере

Разработка и корректировка положений, 
обеспечивающих реализацию АООП

по мере
необходимости

Утверждение АООП школы, внесение изменений 
и дополнений в АООП

по мере
необходимости

Формирование банка нормативно- правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального, банка положений школы

постоянно

Обеспечение соответствия нормативных 
документов школы требованиям ФГОС постоянно

Разработка положений школы, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры с учетом требований к 
минимальной оснащенности образовательной

по мере
необходимости

Приведение должностных инструкций 
работников школы в соответствие с 
требованиями ФГОС обучающихся с у/о и 
тарифно-квалификационными характеристиками

постоянно
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Разработка и корректировка плана работы по 
преемственности

Ежегоднопо мере 
необходимости

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС

ежегодно

Разработка:
учебного плана; адаптированных рабочих 
программ учебных предметов (курсов); рабочих 
программ по дополнительным 
общеразвивающим программам (учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, педагог- 
психолог); рабочих программ внеурочной 
деятельности; календарного учебного графика; 
режима работы школы; расписания уроков,

ежегодно

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
обучающихся с 
у/о

Определение оръема расходов, необходимых для 
реализации АООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их

ежегодно

Разрабоока положений (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление 
заработной платы работников школы, в том

по мере
необходимости

Заключение доюолнительнаіх соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками на классное руководство

август ежегодно

Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности на календарный год

декабрь ежегодно

123



III.
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС

Обеспечение координации деятельности 
участников образовательных отношений, 
организационных структур школы по 
реализации ФГОС обучающихся с

на начало учебного 
года

Изучение образовательных особенностей и 
запросов обучающихся и родителей (законных 
представителей) по выбору, программ 
внеурочной деятельности и учебных предметов 
(курсов) части учебного плана, формируемой

апрель-май
ежегодно

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
обучающихся с 
у/о

Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС обучающихся с у/о

август ежегодно

Составление (корректировка) и реализация 
плана- графика повышения квалификации 
педагогических работников

август ежегодно

руководящих работников школыв связи с 
введением ФГОС обучающихся с у/о
Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС обучающихся с у/о

август ежегодно

Аттестация педагогических работников В течение учебного
V.
Информационное 
обеспечение 
введения и 
реализации 
ФГОС
обучающихся с 
у/о

Размещение на сайте школы информационных 
материалов о реализации ФГОС обучающихся с

постоянно

Информирование родительской общественности 
о ходе реализации ФГОС обучающихся с у/о

постоянно

Организация изучения мнения участников 
образовательных отношений по вопросам 
реализации ФГОС обучающихся с у/о

в рамках
внутренней системы 
оценки качества

Обеспечение публичной отчетности школы о 
ходе и результатах ведения ФГОС обучающихся

Июнь ежегодно

Разработка рекомендаций для педагогических 
работников по реализации АООП

постоянно

VI. Материально
техническое 
обеспечение

Анализ материально-технического 
обеспеченияреализации ФГОС обучающихся с

ежегодно

Приобретение учебного и компьютерного по мере
Текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований СанПиН

нжегодно

Обеспечение соответствия условий реализации 
АООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников школы, техники

постоянно

Пополнение фондов библиотеки школы 
печатными и электронными образовательными

постоянно
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