


2  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Раздел Программы Страницы 

Паспорт  Программы                                                                                                                     3 

Общие положения       7 

Адаптированная   общеобразовательная программа основного  образования 

обучающихся с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и умеренной  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант2) 

 

10 

1.Целевой раздел 10 

1.1.Пояснительная записка          10 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)1 вариант  и с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант 

адаптированной основной  общеобразовательной программы  

20 

1.3.Система оценки достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (1 вариант) и с  умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) планируемых 

результатов освоения АОП. 

69 

2.Содержательный раздел.  74 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий. 74 

2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области      74 

2.3.Программа духовно-нравственного развития           129 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

130 

2.5.Программа коррекционной работы.      135 

2.6.Программа внеурочной деятельности. 138 

2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 142 

3.Организационный раздел 143 

3.1.Учебный план. 143 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой и умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

147 

4.Основные мероприятия по реализации АОП 153 

5.Контроль и экспертиза реализации Программы 155 

Приложение № 1 158 

Приложение № 2 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

Паспорт Программы 

Наименование 

программы  

Адаптированная образовательная программа основного 

образования поорганизации  учебно-воспитательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

Основания для 

разработки программы  

Конституция РФ; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»; 

Конвенция  о правах ребенка; 

Концепция «Российское образование 2020»; 

Закон РФ «Об образовании в РФ» 

Заказчик программы  Учредитель(ООА Волгодонского района), родители 

обучающихся 

Разработчик программы  Администрация, педагогический коллектив  

Основные исполнители 

программы  
Администрация, педагогический коллектив, 

родителиобучающейся 

Сроки реализации 

программы  
2019– 2020годы  

Конечная цель  

реализации программы 

Оптимизация модели адаптивной школы, обеспечивающей  

успешную социализацию  выпускников в современном обществе  

Задачи ОО в рамках 

реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Оптимизация культурно-образовательной функции школы, 

направленной на коррекцию недостатков развития и формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать 

умения учиться и жить в условиях специально организуемого 

учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать 

в культурной, спортивной, деятельности местного сообщества;   

-Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, 

направленной на формирование ценностных установок и 

отношений; развитие мотивационной культуры личности как основы 

для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой 

сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у 

школьников; 

-Совершенствование организации учебного процесса в целях   

сохранения, укрепления и коррекции здоровья обучающихся;  

-Организация  работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся;   

- Создание условий для повышения профессионализма 

педагогическихработников школы. 

Основные направления  

реализации    программы  

-Создание условий для формирования адаптивной учебно-

воспитательной системы по отношению к образовательным 

запросам обучающихся, воспитанников и их родителей, а также 

современного общества.  

-Создание условий для развития инновационной деятельности 

педагогов через мотивацию профессиональной деятельности.  

-Создание условий для формирования жизненно важных 

компетенций у обучающихся, воспитанников во время УВП;  

-Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  

сохранение, коррекцию и развитие здоровья у обучающихся, 

воспитанников во время УВП; 

Расширение материально-технической базы ОО; 

Создание условий для реализации индивидуального обучения и 
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воспитания в процессе работы с семьями, воспитывающих ребёнка с 

ОВЗ 

Принципы реализации 

программы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав 

учителя и ребенка, закрепленные Законом РФ «Об образовании», 

Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; создание в школе атмосферы заботы о 

здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства личности 

ребёнка, педагога;  

2.принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в 

признании индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает 

как средство развития личности каждого обучающегося; 

самореализация как процесс раскрытия и развития природных 

возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3.принцип коррекционно-развивающего компенсирующего 

обучения и воспитания, состоящий в интеграции действий педагогов 

в единую систему индивидуального комплексного динамического 

сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах обучения в 

школе;  

4.принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе на основе     взаимного уважения и 

доверия учителей, учеников и родителей;   

5.принцип целостности деятельности школы на основе единства 

процессов коррекции, развития, обучения и воспитания 

обучающихся, воспитанников;  

6.принцип научности, предполагающий развитие у 

обучающихся понимания места и роли человека в современном 

мире; создание эффективной системы научно-методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

7. принцип программно-целевого подхода, который 

предполагает единую систему планирования и своевременного 

внесения корректив в планы;  

8.принцип вариативности, который предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач развития 

школы; использование различных методик и технологий с учетом 

изменений социального заказа, потребностей и интересов 

участников образовательного процесса;  

9.принцип эффективности социального взаимодействия, 

который предполагает формирование у обучающихся навыков 

социальной адаптации, самореализации; 

10.принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт 

уровня развития способностей каждого ребёнка, формирование на 

этой основе личных программ стимулирования и коррекции 

развития обучающихся; повышения учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

11.Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, 

который предполагает организацию  образовательного процесса на 

наглядно-действенной основе. 
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Ожидаемые результаты  

-Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей 

равный доступ к услугам образования детей с ОВЗ. 

-Обеспечение условий для максимальной самореализации 

каждого ребенка на основе использования инновационных 

коррекционных технологий, позволяющих оптимально решать 

проблему компенсации дефекта, развитие личности.  

-Функционирование школы как системы, обеспечивающей 

формирование жизненно важных компетенций у обучающихся, 

воспитанников на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности, их 

успешную самореализацию в социальном включении.  

-Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  

-Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, 

обеспечение более благоприятными условиями для их развития и 

включения в общественно полезную деятельность;  

-Укрепление  кадрового потенциала школы,  

совершенствование системы повышения квалификации педагогов 

школы.   

Система организации 

контроля исполнения  

Программы  

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, педагогический 

совет, родители обучающихся. 

Утверждение  

Программы  

Решение педагогического совета   

Протокол № ___   от  _________г., приказ №____от 

___________г.          

Нормативная база разработки программы: 

-Конституция РФ; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

- Конвенция  о правах ребенка; 

-Концепция «Российское образование 2020»; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 

-приказ Министерства  образования  и науки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным 

образовательным программам – образовательнымпрограммам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Постановление   Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях,осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основнымобщеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья»; 

-Инструктивное письмо министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 г. №ВК- 

333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся 

сОВЗ»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о 

психолого- медико- педагогической комиссии»; 

-Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Обутверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 

«Обутверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандартаобразования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальныминарушениями); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утвержденииПорядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Примерные программы по предметам на основе федерального государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

-Приказ  Минобрнауки  от  30.08.2013  №1015  «Об  утверждении  Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-Письмо Минобрнауки от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

-Устав школы; 

-Нормативно-правовые акты ОО. 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная  образовательная программа основногообщего образования(далее — 

АОП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АОП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АОП. 

АОП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со 

Стандартом и с учетом АОП с привлечением органов самоуправления (управляющий 

совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Организацией. 

АОП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АОП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП, может быть применена 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также 

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 



 

В основу разработки АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личностиобучающихся 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 как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП образования для обучающихся 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 АОП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы 

-принцип коррекционно-развивающей направленностиобразовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

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

ипонятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 



 

-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

-принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип    учета возрастных  особенностей   обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

-принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

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. 

Структура АОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными   

нарушениями) включает целевой, содержательный и  организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

-Программу формирования базовых учебных действий; программы отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

-Программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-Программу внеурочной деятельности; 

-Программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АОП Организацией. 

Организационный раздел включает: учебный план; систему специальных условий 

реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АОП Организацией. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АОП (вариант 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 



 

АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АОП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее — ИПР) и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

 

Информация  о контингенте обучающихся с ОВЗ в школе на начало 2020-2021 

учебного года,  требующих  обеспечения обучения по адаптированным программам.  

В МБОУ: Прогрессовская ООШ в 2020-2021 учебном году обучается 1 учащийся 6 

класса, имеющий  диагноз «умственная  отсталость (нарушение интеллекта)  – вариант 2 

(умеренная умственная отсталость). Основание:  заключение  ПМПК г. Волгодонска.  

 

Адаптированная   общеобразовательная программа основного  образования 

умеренной  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант2) 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 Пояснительная записка (2 вариант) 

Цель реализации адаптированной основногообщеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АОП (вариант 1), либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 

адаптированной основного общеобразовательной программы образования. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АОП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АОП, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 



 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи:фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация 

грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта.Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют 

речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает 

основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 



 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. У обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, 

а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не 

только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- 

игиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 

какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

         Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.Особенности и своеобразие психофизического 

развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость 

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена 

нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими 

нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют 

выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, 

каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза - сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя.Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. Создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 



 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной 

программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторнаядефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной 

степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого. 

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса.Описание групп 

обучающихся строится на анализе психолого - педагогических данных, но не предполагает 

разделение детей в образовательной организации на группы/классы по представленным 

выше характеристикам 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач. 



 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Итоговые достижения обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой 

умственной отсталостью (вариант1). Они определяются индивидуальными 

возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие 

жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях  регламентируется рамками полезных и необходимых 

инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 

перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 

решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.Особые образовательные 

потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы развития 

для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для него пределах. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант адаптированной 

основной  общеобразовательной программы 

Вариант 2 

В соответствии с требованиями к АОП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

Язык и речевая практика.  Речь и альтернативная коммуникация. 

Личностные: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 



 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Метапредметные отражают: 

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

Предметные: 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 



 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

•использовать орфографические словари.  

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее , привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Математические представления (математика) 

Личностные: 

1.формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

2.развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному труду; 

3.формирование интеллектуальной честности и объективности; 

4.воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

5.формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

Метапредметные: 



 

1.развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта 

простейшего математического моделирования; 

2.формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

Предметные: 

1.овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

применения в повседневной жизни; 

2. создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для повседневной деятельности. 

К концу обучения в 6 классе обучащаяся должна знать: 

• десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

• разряды и классы; 

• основное свойство обыкновенных дробей; 

• смешанные числа; 

• расстояние, скорость,  время зависимость между ними; 

• различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

• свойства граней и ребер куба и бруса.  

Обучающаяся научится: 

• устно складывать и вычитать круглые числа; 

• читать, записывать под диктовку, набирать калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

• чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в 

нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные таблицу, вне ее; 

• округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

• складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

• выполнять проверку арифметических действий;  

• выполнять     сложение   и   вычитание   чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины и массы письменно; 

• сравнивать смешанные числа; 

• заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

• складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями; 

• решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросом: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух 

тел; 

• чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

• чертить высоту в треугольнике; 

• выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

Окружающий социальный мир.   

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 



 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

 основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»; 

 работа в коллективе (ученик – ученик); 

 слушание и понимание инструкции педагога; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 обращение за помощью и принятие помощи педагога. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

        В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание 

учебного предмета.  

Уровни освоения деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 самостоятельная деятельность ученика;  

 умение ребенка исправить допущенные ошибки.  

Предполагаемые результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся 

будут знать: 

 названия школьной мебели и обстановки класса: доска, парта, стул, стол учителя, 

шкафы; 

 названия школьных принадлежностей: портфель, пенал, альбом, ручка, карандаш, 

школьная доска, мел; 

 знание частей дома, помещения (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол); 

 знание электроприборов (утюг, телевизор, чайник, микроволновая печь); 

 убранство дома: мебель (кухонная, спальная, кабинетная); 

 продукты питания: ,молочные напитки (молоко, кефир, йогурт), мясные продукты 

(колбаса, ветчина, котлеты); мучные изделия. 

 атрибуты праздников 

 свойства бумаги, дерева;  предметы изготовленные из бумаги и дерева; 

  понятия «улица», «здание», «парк»; 

 Наша страна – Россия, символика государства, города Москва,  

 транспорт: наземный, воздушный, водный. 

Предполагается то, что учащаяся будет : 

 ориентироваться в пространстве класса и школы; 

 выделять своё учебное место: парту, стул, свой личный шкафчик; 

 различать школьные принадлежности; 

 называть и показывать части дома, помещения  (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол); 

 называть (показывать) электроприборы (утюг, телевизор, чайник, микроволновая 

печь); 

 различать предметы мебели: (кухонная, спальная, кабинетная); 

 различать продукты питания: напитки (вода, сок, чай), молочные напитки 

(молоко, кефир, йогурт); мясные продукты (колбаса, ветчина, котлеты); мучные изделия. 



 

 

Человек 

Раздел Личностные 

Предметные 

Минимальный 

уровень 
Базовый уровень 

Представления о 

себе. 

 

Осознание  себя (в 

ситуации «здесь и 

сейчас», в 

пространстве, своей 

принадлежности к 

определенному полу, 

как «Я»); 

Социально-

эмоциональное 

участие доступным 

способом в процессе 

общения и 

совместной 

деятельности; 

Оценка своих 

поступков по 

принципу «хорошо» / 

«плохо», личная 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о базовых 

нравственных нормах, 

общепринятых 

правилах; 

Доброжелательность, 

эмоциональная 

отзывчивость по 

отношению к другим, 

принятие и 

сопереживание чувств 

других; 

Социально-

ориентированный 

взгляд на 

окружающий мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природной и 

социальной частей. 

Позволяет 

оказывать 

сенсорное 

воздействие на 

собственное тело 

Доступным 

образом дает 

ответ на 

сенсорный 

контакт 

Умение 

воспринимать 

собственное тело 

как целое 

Умение узнавать 

части тела, как 

части своего 

собственного 

тела. 

Умение 

принимать 

процесс игры с 

собственным 

телом. 

Принимает 

процесс одевания-

раздевания, 

приема пищи, 

умывания, 

посещения 

туалета. 

Одевается-

раздевается, 

принимает пищу, 

умывается, 

посещает туалет, 

одевается и 

раздевается с 

помощью 

взрослого или 

самостоятельно. 

Сообщает о 

голоде-жажде, о 

потребности 

посетить туалет. 

 

Умение соотнести себя со 

своим именем, своим 

изображением на 

фотографии, отражением в 

зеркале. Иметь 

представление о 

собственном теле. 

Относить себя к 

определенному полу. 

Умение определять «моё» 

и «не моё», осознавать и 

выражать свои интересы, 

желания доступными 

средствами. Умение 

сообщать общие сведения 

о себе: имя, фамилия, пол, 

место жительства. 

Гигиена тела. 

 

Умение принимать 

помощь взрослого. 

Умение обслуживать себя 

(проявлять максимально 

возможную 

самостоятельность в 

самообслуживании): 

принимать пищу и пить, 

ходить в туалет, 

выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и 

раздеваться и др. Умение 

сообщать о своих 

потребностях и желаниях. 

Умение соблюдать 

гигиенические правила в 

соответствии с режимом 

дня (мытье рук перед едой 

и после посещения  

туалета). Умение следить 

за своим внешним видом.  

Обращение с 

одеждой и 

обувью. 

 

Туалет. 

Прием пищи. 

 

Семья. 

 

Иметь представления о 

членах семьи, 

родственных отношениях 

в семье и своей 

социальной роли, 

 



 

Домоводство 
Результаты освоения программы предполагают достижение предметных результатов, 

метапредметных и личностных.  

Личностные результаты. 

В результате освоения программы учащийся должен отражать общую характеристику 
личности ученика как субъекта учебно-познавательной деятельности:  

- проявлять познавательный интерес;  

- проявлять и выражать свои эмоции;  
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса;  

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на 

перемене;  
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым.  

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты отражают общеучебные (метапредметные) умения учащихся:  

- умение слушать и слышать учителя;  
- умение работать по предложенному учителем плану; 

- умение использовать средства альтернативной коммуникации (мимика, жесты, слоги);  

- умение с помощью учителя найти и исправить свои ошибки;  
- умение оценить собственные чувства, поведение, способности;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни;  

- умение находить ответы на картинке;  

- умение следовать правилам поведения.  
Предметные результаты. В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное 

содержание учебного предмета.  

Уровни освоения деятельности:  
- совместные действия с педагогом;  

- деятельность по подражанию;  

- деятельность по образцу;  
- деятельность по последовательной инструкции;  

- самостоятельная деятельность воспитанника;  

- умение ребенка исправить допущенные ошибки.  

Личная гигиена. 
 Обучающаяся должна знать: 

—- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

—- периодичность и правила чистки ушей; 
—- правила освещенности рабочего места; 

—- правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

—- правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 
—- о вреде курения, алкоголя;  

Обучающаяся должна уметь: 

- совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

—- выбирать прическу и причесывать волосы; 
—- стричь ногти на руках, ногах; 

—- стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

—- беречь зрение; 
—- корректно отказаться от предлагаемых первых папирос,  

   глотка алкоголя, проявив силу воли.  

Одежда и обувь. 

Обучающаяся должна знать: 
—- виды одежды, обуви и их назначение; 

—- правила ухода за одеждой и обувью из различных 

—  материалов (кожи, резины, текстильных) 
Обучающаяся должна уметь: 

—- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: 

—  повседневная,  праздничная, рабочая, спортивная; 
—- подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

—- сушить и чистить одежду. 



 

—- подготавливать одежду и обувь к хранению; 

- подбирать крем и чистить кожаную обувь. 
Питание. 

Обучающаяся должна знать: 

—- значение питания; 
—- правила безопасной работы режущими инструментами; 

—- виды блюд, не требующих тепловой обработки; 

—- правила сервировки стола; 

- правила мытья посуды и уборки помещения. 
Обучающаяся должна уметь: 

—- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

—- нарезать хлеб, сырые и вареные овощи; 
—- строго соблюдать правила безопасности работы режущими 

—  инструментами. 

Семья.  

Обучающаяся должна знать: 
—- родственные отношения в семье; 

- состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их.  

Обучающаяся должна уметь: 
—- записать имя, отчество, фамилию членов семьи; 

- выполнять правила поведения в семье. 

Культура поведения. 
Обучающаяся должна знать: 

—- требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

—- правила поведения при встрече и расставании; 

—- формы обращения с просьбой, вопросом; 
—- правила поведения за столом. 

Обучающаяся должна уметь: 

—- следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении 
—  сидя и стоя; 

—- следить за своей походкой, жестикуляцией; 

—- правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 
—  салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу; 

—- правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками 

— (мальчика и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми)     

—  в различных ситуациях;  
- вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым 

Жилище. 

Обучающаяся должна знать: 
—- виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 

—- почтовый адрес своего дома; 

- правила организации рабочего места школьника.  

Обучающаяся должна уметь: 
—- писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конверте, 

—  переводе, телеграмме,   телеграфном переводе; 

- соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении. 
Транспорт. 

Обучающаяся должна знать: 

-- основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 
-- наиболее рациональный маршрут проезда до школы; 

—- варианты проезда до школы рациональными видами транспорта; 

—- количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, 

—  пешеходный маршрут; 
- правила передвижения на велосипеде. 

 Обучающаяся должна уметь: 

—- соблюдать правила поведения в общественном     транспорте          (правила посадки, покупки 
билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 



 

—- соблюдать правила дорожного движения; 

- различать знаки дорожного движения,  встречающиеся по пути из дома   до школы и обратно. 
Торговля. 

Обучающаяся должна знать: 

—- виды магазинов; 
—- назначение продуктовых магазинов, их отделы  

— содержание продукции; 

—- правила поведения в магазине; 

—- правила покупки товаров; 
—- стоимость хлебных, молочных продуктов, 2—3 круп (пшено, рис и т.п.), десятка   яиц, 

некоторых овощей и фруктов. 

Обучающася должна уметь: 
—- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; 

—- округленно подсчитать сумму за приобретенные продукты; 

— оплатить, проверить чек и сдачу; 

—- культурно вести себя с работниками торговли. 
- мыть обувь (с помощью учителя) 

 

Окружающий природный мир  

Личностные результаты: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новых задач; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами; 

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик) 

- обращаться за помощью и принимать помощь;  



 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

- сотрудничать с взрослым в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации;  

Предметные результаты: 

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 (осмысленная оценка своей 

работы и 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 

 

Искусство. Музыка и движение. 

Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного 

предмета «Музыка и движение» обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 



 

элементарных  музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие  правила 

пения в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правил поведения.  

-осознать себя как ученика, заинтересованного посещением шко 

 -готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные:  

- слушать и понимать речь других;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту.  

Предметные результаты:  

Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 

К концу учебного года учащаяся должна научиться: 

 

- подыгрывать на простейших музыкальных инструментах танцевальные мелодии 

совместно с учителем. 

-выполнять элементарные танцевальные движения: образовывать круг, сходиться в 

центре, затем отступать на место; ходить по кругу друг за другом ритмично, бежать друг 

за другом легким шагом на носках без высокого подъема ног и высоко поднимая ноги; 

двигаться по кругу приставными шагами, останавливаясь по сигналу; двигаться 

приставными шагами с приседаниями;, следить за выразительностью движения; 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, убирать их за спину, за голову, поворачивая 

кисти рук;  

-петь по возможности в унисон, прислушиваться к собственному исполнению и 

исполнению произведения учащимися и педагогом. 

-Уметь слушать и эмоционально откликаться на музыку разного характера. 

-Уметь подпевать и подстраиваться к голосу учителя музыки, выражая эмоциональное 

состояние и по возможности характер и темп музыкального произведения. 

- Получать эстетическое наслаждение от собственного пения, слушания музыкальных 

произведений, уметь расслабляться под музыку, корригируя психо - физическое 

состояние. 

-Уметь эмоционально  реагировать на музыку различного характера. 

- Уметь выполнять различные ритмические движения под музыку: ориентироваться в 

пространстве зала, знать центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по 

всему залу (по сигналу), развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

умение выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки, ритме, 

темпе. 

. 

Искусство. Изобразительное искусство 

Личностные результаты: 

-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 

- привычки к организованности, порядку, аккуратности; 

- стремление к творческому досугу на основе изобразительной деятельности; -

проявление навыков коммуникации и социального взаимодействия; 



 

 - интереск трудулюдейразличныхпрофессий; 

- положительноеотношение иинтереск изобразительнойдеятельности; - 

представления о многообразииокружающего мира. 

 
Предметныерезультаты: 

 

- сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; - 

доброжелательность, взаимопомощь. 
 
 
 

 

Минимальныйуровень: 

•соблюдение последовательности действий при работе с красками. 

•знание основных цветов (красный, синий, зелѐный, жѐлтый). 

•знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

•знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

•следование при выполнении работы инструкциям учителя.  

•владение некоторыми приемами; 

•умение ориентироваться на альбомном листе; 

•рисование по образцу, с натуры предметов несложной формы ; 

•применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

•узнавание и различение в книжных иллюстрациях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень (действия выполняются ребѐнком со значительной или 

частичной помощью взрослого) 

•рисование и раскрашивание по трафарету и шаблону; 

•рисование по пунктирным линиям, обводка элементов рисунка; 

•рисование несложных орнаментов, рисунков; 

•умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения на уроке; 

•определение расположения фигур в пространстве; 

•обведение контурных и цветных изображений по трафаретам; 

•рисование контурных линий, штриховки, пятен (черно-белые и цветные) на листе бумаги. 

самостоятельное рисование по пунктирным линиям, обводка элементов рисунка, 

выполнение штриховки; 

•выполнение простых заданий по словесной инструкции; 

•знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

•знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании и 

аппликации; 

•знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

•следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

•оценивание  результатовсобственной изобразительной деятельности  (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже наобразец); 

•рациональная организация своей изобразительной деятельности 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  



 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Предметные результаты: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  

- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

-  освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  

- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;  

- умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

ходьба, спортивные игры: 

- интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и 

подвижные игры, физическая подготовка;  

- играть в подвижные игры и др.  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью:  

-  умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения. 

 

Сенсорное развитие 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила 

  Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Предметные результаты 

- выполнять инструкции взрослого; 

- узнавать предметы по запаху и вкусу; 

- уметь различать предметы по звуковым и световым различиям; 

- знать расположение своего тела. частей тела; 



 

- знать и называть основные цвета, форму предмета, величину; 

- уметь пользоваться пластилином, глиной, водой и др 

-проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

-сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

-практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

-самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

-опосредовать свою деятельность речью; 

-уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

 

Умение распознавать не только свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Достижение базовых учебных действий: 

- познавательных учебных действий: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

геометрические фигуры, эталоны цвета. 

 

- регулятивных учебных действий: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- коммуникативных учебных действий: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Уметь обратиться ко взрослому за помощью.  

               -   Совместно договариваться о правилах. 

 

Профильный труд 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения программы учащийся должен отражать общую характеристику 

личности ученика как субъекта учебно-познавательной деятельности:  

 проявлять познавательный интерес;  

 проявлять и выражать свои эмоции;  

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса;  

 участвовать в совместной, коллективной деятельности;  



 

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на 

уроке и на перемене;  

  проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, 

другим взрослым.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного 

предмета.  

Уровни освоения деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 самостоятельная деятельность ученика;  

 умение ребенка исправить допущенные ошибки.  

 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 

учащиеся будут знать: 

 названия инструментов (ножницы, клей, кисти, краски, глина, салфетки, пуговицы, 

фанера для росписи); 

 названия основных цветов указанных материалов; 

 различные виды трудовой деятельности (работа с глиной, роспись по дереву, 

декупаж, мозаика и аппликация из пуговиц).  

 

Предполагается то, что учащиеся будут уметь: 

 называть инструменты, с помощью которых изготавливают поделки и выполняют 

графические работы (совместно с учителем); 

 соблюдать технологические процессы; 

 анализировать образец (совместно с учителем); 

 выполнять предложенную работу (с помощью учителя); 

 выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций (совместно с 

учителем); 

 соблюдать необходимые правила техники безопасности; 

выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

 

Внеурочная  деятельность 

Исследовательский клуб «Доноведение» 

6 класс 

Программа  содержит систему практических  заданий-экспериментов, направленных на 

достижение  личностных,  метапредметных и предметных  результатов : 

Личностные результаты: 

-Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

-Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметнымирезультатамиизучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Личностные УУД: 



 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей странице; 

Регулятивные УУД: 

-способность к самостоятельному приобретению новых знаний  и практических умений; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение организовывать свою деятельность, определять её цели  и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать  достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, 

сохранение, презентации с помощью технических средств и информационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты: 

1.Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

2.Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

3.Формирование представлений об особенностях природных явлений на различных 

территориях и акваториях; 

 4. Научиться практическим навыкам охраны окружающей среды; 

5. Научится самостоятельно составлять простейший план местности, ориентироваться на 

местности по компасу и местным признакам, производить элементарную глазомерную 

съёмку местности. 

Учащиеся должны уметь (называть, показывать):  

•уметь создавать и защищать электронные презентации;  

•работать с различными источниками географической информации;  

Системно - деятельностный подход. 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного. 

•переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития занимающегося; 

•развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

•признание способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития занимающихся; 

•учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

занимающихся; 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через экспериментально-исследовательскую  

деятельность в рамках реализации ФГОС ООО.  



 

Кружок «Азбука безопасности» 
6 класс 
Личностные результаты обучения: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

Метапредметные  результаты: 



 

- Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать 

выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

- Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Секция «Подвижные игры»  
6 класс 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы дополнительного 

образования оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными  и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 



 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 
– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Кружок «Здоровое питание» 
6 класс 
Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 
выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности питания, его 
соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.  

Метапредметные  результаты:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и 

воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового питания; 

 рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 
индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений. 

 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее. 

 пересказывать полученную информацию своими словами, представлять ее. 

 различать  достоверные объективные знания и субъективные мнения о них. 

 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании ее 

действий. 

 Позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 
и сельскохозяйственного производства; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования. 

 

Кружок «Альтернативная коммуникация» 
6 класс 

Требования к результатам обучения 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

2. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 



 

3. формирование уважительного отношения к окружающим; 

4. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

9. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Возможные предметные результаты должны отражать 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными. 

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах деятельности. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения: 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций: 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняетсявзрослым (ребёнок 

позволяет что-нибудь сделать с ним) 

2. Активное участие- действие выполняется ребёнком: 

 со значительной помощью взрослого 

 с частичной помощью взрослого 

 по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 по подражанию или по образцу 

 самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно. 



 

Сформированность представлений: 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений 

3. Представление на уровне: 

 Использования по прямой подсказке 

 Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 Самостоятельного использования 

 

 

Клуб «Шахматная азбука» 
6 класс 

Требования к уровню подготовки       учащихся 

Планируемые результаты освоения учащимися программы    внеурочной деятельности:  

овладение навыками игры в шахматы; интеллектуальное развитие детей;результативное 

участие в соревнованиях различных уровней. 

Характеристика планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий 

Познавательные   УУД Коммуникативные    

УУД 

Регулятивные    

УУД 

Личностные   УУД 

Осваивать начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии.   Учиться использовать 

символические средства   

представления информации. 

Использовать различные способы 

поиска информации  на заданную на 

кружке тему.  Собирать и 

обрабатывать материал, учится его 

передавать окружающим разными 

способами. 

Овладевать логическими 

действиями, устанавливать 

аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

Овладевать начальными сведениями 

об изучаемом объекте (шахматах) 

Учиться работать в  

информационной среде  по поиску  

данных изучаемого объекта. 

Активно 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

общения   с 

товарищами во 

время занятий. 

Учиться слушать 

собеседника, 

напарника по 

игре,  быть 

сдержанным, 

выслушивать 

замечания и 

мнение других 

людей, излагать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения. Учиться 

договариваться о 

распределении 

функций  и ролей 

в совместной 

деятельности. 

 

 

Овладевать  

способностью 

принимать и 

сохранять  цели 

и задачи 

занятия.  

Находить 

способы 

решения и 

осуществления 

поставленных 

задач. 

Формировать 

умение 

контролировать 

свои действия. 

Учиться 

понимать 

причины 

успеха и 

неуспеха своей 

деятельности. 

 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формировать  

уважительное 

отношение  к иному 

мнению. 

Учиться понимать 

свою роль,   

развивать  

самостоятельность 

и     

ответственность. 

Развивать навыки  

сотрудничества со 

взрослыми      и 

сверстниками. 

Учиться относиться 

бережно к 

материальным и 

духовным   

ценностям.  

 

 

 

6класс: 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

-шахматную доску и её структуру; 

-обозначение полей линий; 

-ходы и взятия всех фигур, рокировку; 



 

-основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и подвижность 

фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной   партии, 

развитие и др.); 

К концу  года учащиеся должны    уметь: 

-играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

-записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

-находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

-оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

-планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

-определять общую цель и пути её достижения;*решать лабиринтные задачи (маршруты 

фигур) на шахматном материале. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 
Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом.  

- Научить играть разными фигурами в совокупности. 

- Сформировать умение ставить мат с разных позиций.  

- Сформировать умение защиты от мата. 

- Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов.  

- Сформировать умение записывать шахматную партию.  

- Познакомить с историей   мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов 

мира. 

 - Познакомить с правилами  разыгрывания основных дебютов и окончаний. 

- Научить основам тактики и стратегии шахмат. 

 - Понимать порядок проведения и организацию шахматных соревнований (турниров) 

- Принимать правила этикета при игре в шахматы и их выполнение 

- Сформировать умение проводить комбинации.  

- Развивать восприятие, внимание, воображение.  

Личностные результаты 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

- бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

- развитие чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей,  

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели,  

- соотнесение целей с возможностями;  

- определение временных рамок;  

- определение шагов решения задачи;  

- видение итогового результата;  

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные УУД 
 - умение задавать вопросы;  

 - умение получать помощь;  



 

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами;  

 - умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи;  

- построение логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные УУД 
-  умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном 

знании);  

- способность принять другую точку зрения, отличную от собственной;  

- способность работать в команде;  

 - выслушивание собеседника и ведение диалога. 

 

 

1.3.Система оценки достижений обучающихся с  умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) планируемых 

результатов освоения АОП. 

2 вариант 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

ИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы 

(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося 

желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам 

освоения отраженных в ИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью АОП осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой 

оценки для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года 

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

Что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

Что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

Насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 
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достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки ИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. Связи базовых 

учебных действий с содержанием учебных предметов. В программе базовых учебных 

действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в 

виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных 

учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно 

отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в 

той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и 

указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― 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.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью  направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АОП образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает 

следующие задачи: 
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Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

Формирование учебного поведения: 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

Умение выполнять инструкции педагога; 

Использование по назначению учебных материалов; 

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода времени, 

от начала до конца, с заданными качественными параметрами. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в ИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2 вариант 

Речь и альтернативная коммуникация. 
П О В Т О Р Е Н И Е. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложений . Распространенные и 

нераспространенные предложения. Однородные члены предложения. 

З в у к и    и    бу к в ы. 

Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные. Р/Р Работа с 

текстом. Составление рассказа по опорным словам. Закрепление пройденного.  

Со с т а в    с л о в а. 

Состав слова. Корень. Однокоренные слова. Приставка. Суффикс. Образование слов с 

помощью суффикса. Окончание. Образование слов при помощи приставки и суффикса 

Безударные гласные в корне слова. Правописание безударных гласных в корне слова 

Звонкие и глухие согласные в корне слова. Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. Непроизносимые согласные в корне слова. Закрепление пройденного. 

Приставка и предлог. Упражнения в различении приставки и предлога на 

письме.Разделительный Ъ после приставок. Упражнения в различении на письме 

разделительных Ъ и Ь. Правописание приставок. Правописание приставок. 

Тренировочные упражнения. Правописание приставок. Закрепление. Р/Р Объявление. 

Закрепление пройденного материала. Р/Р Составление рассказа по опорным словам 

Ч а с т и    р е ч и.    Им я  с у щ е с т в и т е л ь н о е.  

Части речи Упражнения в различении частей речи. Имя существительное. Роль 

существительного в речи. Имена собственные. Различие мужского и женского рода с 

шипящей на конце. Падеж имен существительных. Род и склонение имен 

существительных. Имена существительные 1 скл. ед.ч. Имена существительные 2 скл. 

ед.ч .Имена существительные 3 скл. ед.ч. Изменение существительных по числам. 

Склонение имен существительных множественного числа. Дательный падеж им. сущ. мн. 

ч. Творительный падеж им. сущ. мн. ч. Предложный падеж им. сущ. мн. ч. Родительный 

падеж им. сущ. мн. ч. Правописание имен существительных мн. ч. Род. п. с шипящей на 

конце. Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

множественного числа. Закрепление пройденного.  

Ча с т и    р е ч и.    И м я  п р и л а г а т е л ь н о е. 

Имя прилагательное. Согласование им. прилагательного с им. Существительным. Роль 

прилагательного в речи. Имена прилагательные женского рода. 

Имена прилагательные среднего рода. Упражнения в различении рода имени 

прилагательного. Изменение имен прилагательных по числам. Упражнения в определении 

грамматических признаков им. Прилагательного. Упражнения в написании окончаний им. 
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прилагательного. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Упражнения в написании окончаний им. Прилагательных мужского и среднего рода 

Именительный и Винительный падежи имен прилагательных мужского и среднего рода 

Родительный падеж им. прилагательных мужского и среднего рода. Дательный падеж им. 

прилагательных мужского и среднего рода. Творительный падеж им. прилагательных 

мужского и среднего рода. Предложный падеж им. прилагательных мужского и среднего 

рода. Р/Р  Составление заметки. Склонение им. прилагательных женского рода 

Родительный падеж им. прилагательных женского рода. Дательный падеж им. 

прилагательных женского рода. Творительный падеж им. прилагательных женского рода 

Предложный падеж им. прилагательных женского рода. Винительный падеж им. 

прилагательных женского рода. Склонение им. прилагательных во множественном числе 

Р/Р Работа с текстом. Связь слов в предложении. Упражнения в написании окончаний им. 

прилагательных во множественном числе 

Пр е д л о ж е н и е. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Знаки препинания 

при однородных членах предложения . Перечисление с союзами -а, но-, -и- 

Сложное предложение с союзами -и, а, но-Упражнения в определении сложного 

предложения. Обращение. Знаки препинания при обращении 

Повторение. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание безударных окончаний 

им. существительных 1, 2, 3 склонения. Правописание окончаний им. прилагательных. 

Правописание приставок. Однородные члены предложения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Закрепление пройденного материала 

Математические представления (математика) 

Тысяча. 

Нумерация. 

Счет разрядными единицами и числами 5, 50, 500; 2, 20, 200; 25, 250, 500.. 

Простые и составные числа. 

Арифметические действия с целыми числами в пределах 1000. 

Арифметические действия с целыми числами в пределах 1000. 

Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание. Виды линий: 

прямая, ломанная, кривая, луч, отрезок. Виды треугольников. Построение геометрических 

фигур треугольников, квадратов, прямоугольников по заданным размерам. Периметр. 

Нахождение периметра геометрических фигур Окружность. Круг. Линии в круге. 

Нумерация многозначных чисел в пределах 1 000 000.Округление чисел до единиц, 

десятков, сотен, тысяч. Разложение многозначных чисел на разрядные слагаемые. Римская 

нумерация. Обозначение чисел XIII – XX. Устное сложение и вычитание в пределах 10 

000.Сложение чисел с переходом через разряд, название компонентов. Вычитание чисел с 

переходом через разряд. Название компонентов. Проверка сложения вычитанием. 

Проверка вычитания Меры длины, массы, стоимости. Устное сложение и вычитание 

именованных чисел. Решение задач на увеличение на несколько единиц, в несколько раз и 

нахождение суммы. 

Обыкновенные дроби.    

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Образование смешанных 

чисел. Сравнение смешанных чисел. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей. Нахождение части от числа. Нахождение 

нескольких частей от числа. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычитание обыкновенных дробей из единицы и из целого числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение примеров в несколько действий со 

смешанными числами. 

Взаимное положение прямых на плоскости.  
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Взаимное положение прямых на плоскости. Пересекающиеся прямые, в том числе - 

перпендикулярные.  Высота треугольника Параллельные прямые. Построение 

параллельных прямых. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Скорость. Время. Расстояние. 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки.(10 

часов) 

Умножение многозначных чисел на однозначное число. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц в несколько раз и нахождение суммы. Решение задач на нахождение 

суммы двух произведений. Умножение многозначных чисел на круглые десятки. Деление 

многозначных чисел на однозначное число. Определение количества цифр в частном. 

Решение задач на уменьшение в несколько раз и нахождение суммы. Решение задач на 

нахождение части от числа. Решение примеров в несколько действий без скобок. 

Деление многозначных чисел на круглые десятки. Деление с остатком.Взаимное 

положение прямых в пространстве.  

Геометрические тела.  

Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклонное. 

Уровень и отвес. Геометрические тела: куб, брус, шар. Куб. Брус. Масштаб 1:1000, 

1:10000, 2:1, 10:1, 100:1. 

Повторение. 

Чтение, запись под диктовку чисел в пределах 1 000 000. Изображение чисел на 

калькуляторе.Сравнение многозначных чисел. Округление чисел.Устное сложение и 

вычитание в пределах 10 000.Письменное сложение и вычитание в пределах 10 000. 

Нахождение неизвестных компонентов в примерах на сложение и вычитание. 

Письменное умножение и деление в пределах 10 000.Устное сложение и вычитание чисел 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы. 

Письменное сложение и вычитание мер стоимости, длины и массы. 

Решение задач на движение. Простые арифметические задачи на нахождение дроби от 

числа. Сравнение дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. Треугольник. Высота треугольника. 

Масштаб. Геометрические тела: куб, брус, шар. 

 

Окружающий мир.  Окружающий природный мир 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

№

п/п 

Раздел Тема 

1. Общее 

знакомство 

с природой 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, 

их изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Для чего нужно 

изучать живую природу. 

2. Вода Вода в природе. Свойства воды. Вода жидкость. Температура воды 

и ее измерение. Изменение уровня воды при нагревании и 

охлаждении. Изменение состояния воды при замерзании. Лед. 

Превращение воды в пар. Кипение воды. Три состояния воды. 

Вода растворитель. Водные растворы и их использование. Водные 

растворы в природе. Нерастворимые в воде вещества. Прозрачная и 

мутная вода. Питьевая вода. Использование воды в быту, 

промышленности сельском хозяйстве. Охрана воды. Что мы узнали 

о воде. 

3. Воздух Воздух в природе. Свойства воздуха. Воздух занимает место 

Использование упругости воздуха. Плохая теплопроводность 
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Окружающий мир. Человек. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Процесс 

обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Представления о себе.(15 ч.) Идентификация себя как девочки. Узнавание (различение) 

частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, 

ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. 

Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы). Знание назначения частей лица. Называние своего имени и фамилии.  

Гигиена тела. (6.ч.)Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование 

напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 

полотенцем. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук: 

открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, 

намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук.  

Обращение с одеждой и обувью.(5 ч.) Узнавание (различение) предметов одежды: пальто 

(куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), 

рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки 

(колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) предметов 

обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения 

видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение по сезонам 

предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных условий. 

Расстегивание молнии. Снятие предмета одежды (кофты: захват кофты за край 

правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, 

стягивание левого рукава кофты). Соблюдение последовательности действий при 

раздевании (верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 

куртки). Застегивание молнии. Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (надевание шапки, куртки, завязывание шарфа, надевание варежек 

(перчаток))  

воздуха. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Теплый воздух легче холодного Движение воздуха в 

природе. Состав воздуха. Кислород. Углекислый газ. Применение 

углекислого газа. Значение воздуха. Чистый и загрязненный 

воздух. Борьба за чистоту воздуха. Что мы узнали о воздухе. 

4. Полезные 

ископаемые 

Что такое полезные ископаемые. Полезные ископаемые,  

используемые в строительстве. Гранит.  Известняки Песок и глина. 

Горючие полезные ископаемые.  Торф. Каменный уголь.  Нефть. 

Природный газ.  Полезные ископаемые, из которых получают 

минеральные удобрения. Калийная соль.  Фосфориты и фосфорные 

удобрения. Полезные ископаемые, используемые для получения 

металлов. Железные руды. Черные металлы. Чугун. Сталь. Медная 

и алюминиевая руды. Алюминий. Медь и олово. Что мы узнали о 

полезных ископаемых. 

5. Почва Что называют почвой. Состав почвы. Перегной – органическая 

часть почвы. Песок и глина – минеральная часть почвы. 

Минеральные соли в почве. Песчаные и глинистые почвы. Местные 

типы почв. Водные свойства песчаных и глинистых почв. 

Испарение воды из почв. Весенняя обработка почвы. Осенняя 

обработка почвы. Охрана почв. Что мы узнали о почве. 

Закрепление пройденного 
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Туалет.(3 ч.) Сообщение  о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой.  

Прием пищи. (3 ч.)Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. 

Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой 

пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, 

опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку.  

Семья(3 ч.) Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и 

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей 

членов семьи. 

Окружающий мир.  Домоводство. 

Личная гигиена. 

Значение предмета Домоводство. Техника безопасности на уроках Домоводства. Ежедневные 

гигиенические процедуры. Режим смены белья, носков, чулок. Значение закаливания организма 
для общего состояния здоровья человека. Способы закаливания. Правила и приёмы ухода за 

органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач, 

работы. Губительное влияние наркотиков, табака, токсических веществ на организм, как детей, так 

и взрослых.  
Одежда и обувь. 

Значение опрятного вида человека. Т/б при работе с колющими и режущими инструментами, 

эл.нагревательными приборами и бытовыми химич. средствами. Содержание одежды в порядке: 
 правила пришивания пуговиц. Содержание одежды в порядке: правила пришивания вешалок; 

правила пришивания крючков, зашивание распоровшегося шва. Правила и приёмы ручной стирки 

изделий из х/б тканей. Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. 

Культура поведения. 
 Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, музее, библиотеке). Правила 

поведения на дискотеке. Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. Создание 

модельных ситуаций. Занимательный урок 
Жилище. 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Повседневная сухая 

и влажная уборка жилого помещения. Использование электропылесоса, правила пользования. 
Уход за полом. Уход за мебелью в зависимости от её покрытия  ( лак, полировка, мягкая обивка и 

др.)Утепление окон. Чистка и мытье оконных стекол и зеркал. Соблюдение чистоты в доме.  

Транспорт. 

 Городской транспорт. Оплата проезда  на всех видах городского транспорта (проездной разовый, 
единый билет).Пригородный транспорт. Его назначение. Наиболее рациональные маршруты 

передвижения от дома до школы, в различные точки города, в ближайшие населённые пункты. 

Поездка на автобусе. Правила поведения пассажира. Пригородные поезда. Расписание. 
Направления, зоны. Оплата проезда. 

Медицина. 

Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный приём, 
госпитализация. Виды медицинских учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их 

значение в оказании мед.помощи. Работники мед.учреждений: врачи,  медсёстры, младший 

медперсонал, регистраторы, фармацевты и др. Меры предупреждения глистных заболеваний 

Средства связи. 
 Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. Почта. Виды 

почтовых отправлений( письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, телеграмма). Виды и 

способы упаковок бандеролей и посылок. Сюжетно-ролевая игра «Почта»Виды писем ( открытое, 
закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). Международные и на территории своего 

государства. Виды телефонной связи. Порядок отправления письма различного вида. Стоимость 

пересылки. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 
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Семья. 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная их деятельность. Права 
и обязанности каждого члена семьи 

Учреждения. 

Дошкольные учреждения – детские сады с ясельной группой и без неё, школа, УВК (д\с-школа) – 
учебно-воспитательный комплекс, дома детского творчества (ДДТ), гимназия, лицей, колледж и 

их назначение 

Торговля. 

Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, книги, и др. 
Специализированные магазины промтоваров, их отделы: «Книги»: словари, учебники, детская 

литература и др.Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для возможности обмена 

товара, предусмотренного правилами торговли. 
Питание. 

Гигиена приготовления пищи. Правила и приёмы хранения продуктов и готовой пищи. Способы 

выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. Правила и приёмы ухода 

за посудой и кухонными приборами с применением химических моющих средств. Инструменты, 
которые помогают нам готовить. Соблюдение техники безопасности  во время приготовления 

пищи. Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите. Заваривание чая. 

ТБ в работе с кипятком. Чаепитие. Блюда из яиц. Яйцо вкрутую. Блюда из яиц. Глазунья, яичница, 
омлет. Блюда из картофеля. Отварной картофель. Молоко. Кипячение молока. Способы 

приготовление каши. Манная каша. Составление рецепта приготовления блюда. Меню. 

 

Окружающий мир.  Окружающий социальный мир 

Квартира, дом,  двор. 

Основные задачи раздела: формировать понятие о квартире, доме, дворе, учить 

использовать полученные знания в повседневной жизни, воспитывать любознательность. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего 

пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения 

помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, 

номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Узнавание 

(различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная 

площадка, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил 

безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: 

отопление (батарея, вода), канализация (вода, унитаз), водоснабжение (вода, кран, 

раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество). Узнавание (различение) 

предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 

чайник, половник. Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи 

(телефон, компьютер, планшет, магнитофон).  

 

Продукты питания. 

Основные задачи раздела: формировать понятия о продуктах питания, обогащать 

знания и представления детей по данному разделу, систематизировать знания о продуктах 

питания. 
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок) по внешнему виду и на вкус. Узнавание 

упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, 

сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к 

употреблению (колбаса, сосиски). Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы). Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, сухари), 
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Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная 

фасоль, кукуруза, горошек). Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад).  

Предметы быта. 

Основные задачи раздела: формировать понятия о предметах быта, обогащать 

знания и представления детей по данному разделу, воспитывать наблюдательность. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

электрический чайник). Знание назначения электроприборов.Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором.Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, шкаф, кресло, кровать). Знание назначения предметов 

мебели.Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.).Узнавание 

(различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание 

(различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, 

половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, 

скатерть).  Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные).  

Школа. 

Основные задачи раздела: формировать понятия о школе, учить соблюдать 

распорядок школьного дня, воспитывать бережное отношение к школьным 

принадлежностям. 

 Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, 

карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом 

для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей.  

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Основные задачи раздела: формировать представления о предметах и материалов, 

изготовленных человеком, обогащать знания и представления детей по данному разделу, 

воспитывать самостоятельность. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание предметов, 

изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание предметов, 

изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание 

предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).Узнавание 

предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 

Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Узнавание 

предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора и др.). Узнавание предметов, 

изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, 

фломастеры, контейнеры и т.д.). 

 

Город. 

Основные задачи раздела: формировать понятия о правилах поведения в 

общественных местах, учить использовать полученные знания в повседневной жизни, 

воспитывать любознательность. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (улицы, проспекты, 

площади, здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал, 

службы помощи (больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин, театр, цирк, 

жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон).Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.  

Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар).Узнавание 

(различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак 



44 

 

(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор).Знание (соблюдение) правил 

перехода улицы.Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 

Транспорт. 

Основные задачи раздела: формировать понятия о видах транспорта, обогащать 

знания и представления детей по данному разделу, обобщение знаний по данному 

разделу. 

Узнавание (различение) наземного транспорта (машина, автобус, троллейбус, 

трамвай). Узнавание (различение) воздушного транспорта (самолет, вертолет). Узнавание 

(различение) водного транспорта (лодка, пароход, корабль). Узнавание (различение) 

космического транспорта (ракета). Знание (называние) профессий людей, работающих на 

транспорте (водитель, кондуктор и др.). Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. 

Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, 

полицейская машина).  

Страна. 

Основные задачи раздела: познакомить с понятием «Страна», обогащать знания и 

представления детей о государственных праздниках, воспитывать любовь к своей Родине. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг). Знание названия столицы России. Знание 

(узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь) на 

фото, видео. 

Традиции и Обычаи. 

Основные задачи раздела: формировать представления о праздниках, развивать 

интерес к праздникам, воспитывать самостоятельность. 

Знание традиций и атрибутов праздников.  

.  

 

Искусство. Музыка и движение. 

I раздел – «Слушание и пение». 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению представлений учащихся о музыкальных произведениях. Они слушают и 

эмоционально реагируют на музыку разного характера, с помощью учителя используя 

вербальные и невербальные средства общения, объясняя услышанное. 

II раздел – «Музыкально-ритмические движения». 

Этот раздел урока направлен на выработку динамической координации движений 

учащихся, их точности и четкости, способность удерживать двигательную программу при 

последовательном выполнении движений. Особое значение здесь приобретают 

упражнения по развитию тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, встряхивание 

и помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием взаимодействия различных анализаторов. Эти упражнения 

проводятся под музыку. 

III раздел – «Игра на музыкальных инструментах». 

Игра на детских музыкальных инструментах не только доставляет детям огромное 

удовольствие, но и развивает слух, память. Способствует выработке координации 

движений рук, пальцев. Дети знакомятся с детскими музыкальными и шумовыми 

инструментами, получают элементарные навыки игры на них. 

 

Искусство. Изобразительное искусство 

Рисование на темы. 

 Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 
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В 6 классе рисование на темы  тесно связывается с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащаяся переносит на 

рисунки тематическою характера, в которых, как правило, изображается группа 

предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в 

пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практический работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить учащейся определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более 

точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, 

реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги 

следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и 

макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 

как подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, 

открытки.  

Беседы об изобразительном искусстве. 

 В 6 классах для бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащейся умения 

определять сюжет, понимать содержание произведения и ею главную мысль, а также 

некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 

художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащейся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

этих средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, 

расположение предметов, и действующих лиц, краски и т.)  

Обучение изобразительному искусству носит предметно – практическую 

направленность, тесно связано с другими учебными предметами: природоведение 

(рисование времён года), чтение (рисование на темы), математика (рисование предметов 

предавая в рисунке форму геометрических фигур), письмо ( развитие  мелкой моторики, 

зрительно- двигательной координации ), трудовым обучением  (умение анализировать 

свою работу , организация рабочего места). 

Всегда  существовала и остаётся актуальной проблема социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проблема их подготовки к самостоятельной 

жизни.  На занятиях учатся организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за 

партой (столом).  Дети учатся управлять самим собой, анализировать и контролировать 

свои выполненные работы, а в последующем и  поступки. Умение анализировать и 

контролировать свои поступки  способствует воспитанию чувства собственного 

достоинства, а значит, и социализации личности.  У детей формируется чувство 

прекрасного, воспитываются эстетические способности.  

Рисование с натуры.  

Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных 

предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащейся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрении. Во время 

работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость 

для  учащейся. Модели небольших размеров раздаются на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащейся целесообразно подбирать 

такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в 

этом отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий 
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составлять из кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, 

башенки, воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных 

частей, цвета и их взаимного расположения. 

У учащейся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет 

развитие умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Упражнять в изображении предметов круглой и продолговатой формы; учить различать 

и изображать предметы квадратной, прямоугольной и треугольной формы, передавать их 

характерные особенности; развивать умение определять последовательность выполнения 

рисунка. 

Декоративное рисование.  

Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных 

узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащаяся 

знакомится с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет  понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. Во время занятий получает сведения о применении узоров на 

тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомится с художественной резьбой по дереву 

и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. Задания по декоративному 

рисованию должны иметь определенную последовательность: составление узоров по 

готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное составление 

узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее 

значение для умственно отсталых школьников 

 

Физическая культура. Адаптивная физическая культура. 

Физическая подготовка . 

Освоение физической подготовки предполагает освоение: построений, общеразвивающих 

и корригирующих упражнений, ходьбы и бега, метание, прыжков, ползаний,  подлезаний, 

передача предметов. Упражнения без предметов (для различных групп мышц)и с 

предметами(малые мячи, ленты, гимнастические палки, кегли, набивные мячи). 

Коррекционные подвижные игры. 

Предложены подвижные игры с бегом, прыжками и мячом. В этом разделе используются 

и коррекционные игры следующей направленности: 

-  формирование способности вести совместные действия с партнером; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей 

формирования двигательных умений у детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития:  

первый этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются 

словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и наглядные методы 

(непосредственный, опосредованный, замедленный показ).  

второй этап – начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод 

обучения в сочетании со словесным, физического сопровождения и т.д.  

третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, наглядные методы и их 

сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу 



47 

 

выполнения движения, фиксация положения тела, принудительное ограничение 

движения) и т.п. 

четвертый этап – повторение используются словесный (задание, указание и др.), 

целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, 

игровой. 

пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д 

 

 

Профильный труд 

1.  Мозаика и аппликация из пуговиц. 

- формирование представления о виде мозаике и аппликации из пуговиц; 

- знакомство с техникой выполнения мозаик и аппликаций; 

 -  обучение основным приёмам работы с ножницами и клее 

2.  Лепка из соленого теста и глины. 

-  знакомство с промыслами; 

- знакомство со свойствами солёного теста; 

- знакомство с приёмом вырезания плоских деталей из теста; 

- знакомство со способами окрашивания теста; 

- знакомство с особенностями, традициями ремесла; 

- знакомство с технологиями, особенностями материала; 

- знакомство со свойствами глины; 

- освоение навыков овладения способами лепки; 

- освоение навыками росписи изделий из глины. 

 3. Изготовление изделий в художественной технике « декупаж». 

-знакомство с техникой «Декупаж»; 

-знакомство с основными технологическими приёмами «декупажа» (наклеивание 

салфетки на любую поверхность); 

-знакомство с необходимыми инструментами для работы (салфетки, клей, тарелочки, 

дощечки ); 

-обучение основным приёмам и навыкам наклеивания салфетки на предмет; 

-освоение последовательности выполнения ; 

- освоение навыка работы с ножницами, салфетками. 

   4. Роспись по дереву. 

- знакомство с историей и технологией русской-народной росписи; 

- знакомство с названиями всех элементов и мотивов русской-народной росписи; 

- освоение последовательности выполнения росписей; 

-познакомить с традиционными элементами орнаментов изучаемых видов росписи по 

дереву и научить выполнять их на бумаге. 

- освоение рисования «приписок» (точки, капельки, завитки, травки); 

- обучение основным приёмам и навыкам росписи (мотивы: «ягодка», «листик», «цветок», 

«птица»); 

- обучение копирования с образцов 

- выполнять традиционную композицию. 

Сенсорное развитие. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать свои  ощущения, но и перерабатывать 
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получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

1. Зрительное восприятие. 

Диагностика на начало учебного года, фиксация взгляда на лице человека, 

фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете, фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном, фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом, прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом , прослеживание взглядом за движущимся удаленным 

объектом, основные цвета: красный, желтый, основные цвета: синий, зеленый, 

ахроматические цвета: белый, черный, серый, промежуточные цвета: розовый, 

оранжевый, промежуточные цвета: голубой, фиолетовый, промежуточные цвета: 

коричневый. 

2. Слуховое восприятие. 

Звуковые понятия: громко – тихо, бытовые шумы и звуки природы, музыкальные 

звуки, высокие и низкие звуки, звуковые понятия: далеко – близко, соотнесение звука с 

его источником, дидактические игры на слуховое восприятие, дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки), характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки), различение мелодии по характеру (веселая, грустная), 

подражание звукам окружающей среды, различение по голосу знакомых людей. 

3. Кинестетическое восприятие. 

Выполнение движений и поз головы по показу, вербализация собственных 

ощущений, движения и позы верхних и нижних конечностей, выразительность движений, 

горизонтальное (вертикальное) положение тела, вербализация собственных ощущений, 

имитация движений и поз (повадки животных, природные явления), игры на копирование 

поз и движений ведущего, различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода), 

различение материалов по температуре  (холодный, горячий), времена года (лето, зима), 

(жаркое, холодная), различение материалов по фактуре (гладкий, шероховатый), 

различение материалов по влажности (мокрый, сухой), различение материалов по 

вязкости (жидкий, густой). 

4. Восприятие запаха. 

Знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и объектов 

живой и неживой природы, обозначение словом, сравнение разных запахов, ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – 

испорченный). 

5. Восприятие вкуса. 

Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом 

вкусовых ощущений. Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов, 

дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее), 

диагностика на конец учебного года. 

6.  Диагностика обучающейся. 

 

Внеурочная деятельность 

Секция «Подвижные игры»  



49 

 

6 класс 

1 .«Теоретическая подготовка» 
Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований. 

2. «Общая физическая подготовка» 

Упражнения на развитие физических качеств: (силы, быстроты, выносливости, гибкости,  

ловкости). 

Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

3. «Техническая подготовка» 

Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и передача 

мяча. Передача мяча одной рукой от плеча. Ведение мяча с изменением направления. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок мяча одной рукой с места. 

Броски мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; броски 

мяча в корзину в движении после двух шагов. Сочетание пройденных элементов. Бросок 

по кольцу после ведения и остановки. Штрафной бросок. 

Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам 

4. «Тактическая подготовка» 

Групповые и командные действия в нападении. 

Групповые и командные действия в защите. 

5. Тестирование, контрольные испытания 

 

Исследовательский клуб «Доноведение» 
6 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности  
Тема 1. Введение 

1. Введение в предмет «Доноведение» 

Цели и задачи предмета. План работы.  Научная деятельность. Образование как ценность. 

Роль науки в развитии общества. Особенности научного и исследовательского познания. 

Тема 2. Реферат 

2. Реферат как научная работа. 

Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, индикативные, 

монографические, обзорные, общие, специализированные), реферативный журнал 

(библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные 

рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии 

оценки. Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Тема 3 Проектная деятельность. 

3. Проект и исследовательская работа. 

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное 

обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. 

Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. 

Тема 4. Методы  географической науки. 

4.Наблюдение – метод географической науки 

Работа с гномом. Определение времени по гномону. 

Личностные: осознание целостности природы. 

Метапредметные: познавательный интерес.  

Предметные: овладение практическими умениями по использованию приборов. 

Лист картона, гномон, пластилин, линейка, отвес. 

5.Осенняя экскурсия «Что происходит в природе и что можно наблюдать осенью» 
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Наблюдения за изменениями в живой природе 

Личностные: осознание целостности природы.  

Метапредметные: познавательный интерес.  

Предметные: находить объекты живой природы, называть изменённые признаки, 

овладение практическими умениями по изготовлению гербария. 

Тема 5. Географические приборы. 

6. Компас.  «Определение сторон горизонта»,  «Измерение расстояний». 

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

7. Барометр и термометр: устройство, использование. 

Метапредметные: познавательный интерес. 

Тема 6. План и карта. 

8. Определение направлений, азимутов на местности и по компасу, местным признакам. 

Личностные: овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность 

Предметные: специфика способов картографического изображения; расстояния по карте; 

азимут по карте местности 

9. Условные знаки. 

Личностные: овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность, читать условные знаки; 

Предметные: отличия видов условных знаков;   

10. План местности. 

Личностные: формирование умения применения знаний на практике. 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность на практике. 

Предметные: свойства географической карты и плана местности; составление 

простейшего плана местности. 

11-12. Градусная сетка на карте 

Личностные: осознание ценности географических знаний. 

Метапредметные: умение ориентироваться по карте. 

Предметные: определения координат. 

13. Ориентирование. «Памятка заблудившемуся в лесу.» 

Личностные: осознание целостности географической среды; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность в реализации творческой 

работы. 

Предметные: значение планов и карт в практической деятельности человека. 

                                               Тема 7.Атмосфера. 

14.Состав, строения и значения атмосферы. 

Личностные: осознание ценности географической среды;  формирование умения 

наблюдать, делать прогнозы. 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность. 

Предметные: объяснять состав и строения атмосферы, соблюдать меры по охране 

атмосферы. 

15. Устройство метеостанции (Создаём свою метеорологическую станцию.) 

Умение создавать простые метеоприборы для определения погоды. 

Личностные: осознание ценности географической среды.  

Метапредметные: умение организовать свою деятельность по моделированию приборов; 

Предметны :умение владеть практическими умениями по измерению направления ветра, 

определения температуры, количества осадков.  

Моделирование-Флюгер: картон, цветная бумага, компас, деревянный стержень, клей, 2 

катушки для ниток небольшая обувная коробка. Осадкомер: пластиковая бутылка, 

цветной скотч.. Термометр: стеклян. бутылка с пробкой, краситель пищевой или цв. 
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чернила, 5-литровая пластиковая бутылка, картон, скотч, пластилин, пластиковая 

прозрачная трубочка. 

16.  Мы синоптики! 

Умение составлять прогноз погоды 

Личностные: осознание целостности географической среды;  

Метапредметные: умение вести самостоятельный анализ и прогноз погоды; Предметные: 

формирование умений и навыков использования метеорологических знаний в 

повседневной жизни для прогнозирования погоды. 

Наблюдения- Дневник географа-следопыта, интернет-ресурсы. 

17. Практическая работа «Составление графика температуры, розы ветров по своим 

наблюдениям» 

Умение чертить графики температур, розы ветров. 

Личностные: формирование осознания целостности географической среды во взаимосвязи 

с природой; 

Метапредметные: формирование умения ставить учебную цель, вести долгосрочные 

наблюдения и достигать её, формирование умения применять знания на практике, 

оценивать достигнутые результаты;  

Предметные: делать умозаключения: причины изменения температуры  и ветра в природе. 

Наблюдения- Дневник географа-следопыта, интернет-ресурсы, работа с термометром, 

флюгером. 

Тема 8. Гидросфера. 

18. Вода на Земле. Почувствуйте себя гидробиологами! 

Изучить различные свойства воды в природе и в жизни человека. 

Личностные: осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной карты мира;  

Метапредметные: умение вести самостоятельные исследования; 

 Предметные: формирование представлений о свойствах воды.  

Исследовательский-2 бутылки питьевой воды по 0,5 л,3 ст. ложки поваренной соли, сырое 

куриное яйцо, мерный стакан, ст. ложка, кубики пищевого льда, 2 бутылки минеральной 

воды(одна охлаждённая) 

19. Мировой океан – главная часть гидросферы. Почувствуйте себя мореходами! 

Развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

Личностные: овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность, определить её задачи и 

оценить достигнутые результаты;  

Предметные: использование географических названий в повседневной жизни. 

Игровая деятельность-Учебник, интернет-ресурсы. 

20. Воды суши. Реки. Почувствуйте себя гидрологами! 

Умение использовать различные источники географической информации для 

воображаемого путешествия по рекам и озёрам. 

Личностные: овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные: умение вести отбор информации на основе текста с последующим 

устным рассказом.  

Предметные: развитие географического мышления на основе работы с интернет- ресурсом 

и картой атласа. 

Самостоятельная работа с интернет-ресурсом,,презентация. 

21. Человек и гидросфера. Почувствуйте себя фольклористами! 

Умение находить в тексте географические названия и работать с топонимическим 

словарём. 

Личностные: уважение к истории и культуре народов;  

Метапредметные: умение самостоятельно отбирать информацию;  

Предметные: умение работать с различными источниками географической информации. 
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Исследовани.Учебник, дневник географа-следопыта. 

   Тема 9. Биосфера. 

22. Взаимосвязи природных компонентов. 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие  и взаимосвязь 

животного и растительного мира. 

Личностные: осознание целостности природы.  

Метапредметные: познавательный интерес.  

Предметные: находить объекты живой природы, называть компоненты природы.  

23. Экология – наука об окружающей среде. 

Общие представления о науки экология. Методы исследования. Экологическая 

безопасность. Модели поведения. 

Личностные: мотивация учения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

24. Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. 

Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, 

планета — дом всего человечества. От чего зависит порядок и уют в доме, как их 

поддерживать. 

Познавательные УУД- поиск и выделение информации; установление причинно-

следственных связей; моделирование. 

Личностные УУД- уметь находить ответ 

Коммуникативные УУД- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон),  млекопитающих 

(белок, домашних хомячков и др.).  

Практические работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка проекта). 

25. О городах и горожанах: человек в городе. 

Изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению 

товаров, борьбы с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. 

Познавательные УУД- поиск и выделение информации; установление причинно-

следственных связей; моделирование. 

Личностные УУД- уметь находить ответ 

Коммуникативные УУД- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. 

п.). 

26. Пропаганда экологических знаний. 

Правила поведения в лесу. Правила поведения на берегу реки. Экологическая сказка 

«Грустная история». Берегите природу родного края! Пожары и человек. Дом, в котором 

мы живем. 

Познавательные УУД- самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные УУД- формирование основ гражданской идентичности личности. 

27. Здоровья человека- в руках самого человека. 

Личностные: уважение к себе и своему здоровью. 

Метапредметные: умение самостоятельно отбирать информацию; 

Тема 10-11. Исследовательская работа и представления результатов исследования. 

 

Кружок «Азбука безопасности» 
6 класс 

Содержание тем курса «Азбука безопасности» 
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Основы безопасности личности, общества и государства  

Экстремальные ситуации в природных условиях  

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и 

экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена 

климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие 

экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное 

автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи 

вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на местности, 

отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. 

Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на 

поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, 

природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 

стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой 

психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты 

(внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку 

на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в 

опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть страх. 

Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. 

Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать 

экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение 

безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. 

Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение 

группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, 

поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. 

Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. 

Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 

поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 

автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту 

или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного 

лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек 

заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников звука и 

света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. 

Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к 

населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при 

отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по 

компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным 

признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, 

расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам 

холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности передвижения в 

зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных 

участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 
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требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). 

Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 

ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды 

костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 

природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее 

очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при 

отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких 

животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: 

тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила безопасного 

поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила 

безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на 

зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на 

водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

Безопасность в дальнем(внутреннем) и международном (выездном) туризме 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о 

дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность 

(заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране 

пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на 

здоровье человека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по 

адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого 

климата, горной местности, Севера. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его 

заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как 

пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на 

исправный в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морскихсудов, других транспортных средств. Правила 

безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по 

освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 

Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки 

взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе 

взрыва и после него. 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование 

походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. 

Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их 

последствия для организма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого 

насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса 

ядовитой змеей и правила оказания первой помощи укушенному. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. 
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Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая 

помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечныйудар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового 

и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры 

предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 

обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 

обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи 

при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, 

вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм 

и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и 

др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Основы здорового образа жизни  

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как 

основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 

потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым 

калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их 

функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные 

источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена икультура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим 

питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом 

возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с 

родителями. 

Кружок «Здоровое питание» 
6 класс 

Содержание курса «Здоровое питание». 
Тема 1."Здоровье - это здорово"  
Теория. Здоровье-это здорово.. Мой образ жизни.  
Практика. Правила ЗОЖ .Конкурс плакатов « Мы за ЗОЖ» Я и мое здоровье. 

Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны 

Теория. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. 
Практика. Рацион питания 

Тема3. "Режим питания"  

Теория. Понятие режима питания. 

Практика. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания». 

Тема 4.  "Энергия пищи"  

Теория. Энергия пищи. 

Практика. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная математика». Влияние 
калорийности пищи на телосложение. 

Тема5. "Где и как мы едим"  

Теория. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. Поговорим о фаст-фудах. 
Практика. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». Путешествие и поход. Собираем рюкзак. 

Правила поведения в кафе. Ролевая игра «Кафе». 

Тема 6. «Ты- покупатель"  

Теория. Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Срок хранения продуктов. 
Упаковка продуктов. 

Практика. Читаем информацию на упаковке продукта. Ты покупатель. Сложные ситуации при 

покупке товара. Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека». Составление формулы 
правильного питания. 
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Альтернативная коммуникация 

6 класс 

Содержание курса 

Связная речь.  

Дети овладевают умениями пересказывать литературные произведения 

самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; использовать разные виды пересказа  

(пересказ по ролям, близкий к тексту, от лица литературного героя). Учатся использовать 

авторские средства выразительности речи. В описательных рассказах учатся передавать 

свое эмоциональное отношение.  

Составляют повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строят свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Учатся различать литературные жанры. 

Осваивают умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов. В творческих рассказах используют личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности. 

Внимательно выслушивают рассказы сверстников, помогают им в случае 

затруднений, замечают речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправляют их. 

Учатся самостоятельно  использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками формы речи – рассуждения: объяснительную речь, речь-доказательство, 

речевое планирование. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Звуковой анализ 4- 5 звуковых слов; интонационное выделение звуков в слове, 

составление схемы звукового анализа слова, выделение ударного звука в слове. 

Ориентация на листе, выполнение графических диктантов. Развитие мелкой моторики 

рук. Чтение простых слов. Отгадывание детских кроссвордов и ребусов. 

Словарь. 

Дети овладевают умениями адекватно и точно выражать свои мысли; выполнять 

операцию классификации – деление понятий на группы на основе выявленных  признаков 

(посуда – кухонная, столовая, чайная). 

Учатся находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности. 

Звуковая культура речи. 

Проводится автоматизация сложных для произношения звуков и коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Грамматическая правильность речи. 

 Ребенок овладевает умениями: образовывать сложные слова посредством слияния 

(пылесос, мясорубка); замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять 

их; самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 

содержанием высказывания. 

 Практические овладение нормами речи (освоение правил речевого этикета). 

Дети овладевают умением использовать этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми в ситуациях приветствия, прощания. 

Учатся находить уместные движения, позы, выражение лица в ситуациях общения с 

разными людьми; находить ответы и правильно использовать правила этикета в новых 

ситуациях (кто здоровается первым при встрече, почему следует вставать при 

приветствии, почему нельзя держать руки в карманах, и прощаться через порог). 

 Упражняются в умении представить своего друга, познакомиться, предложить свою 

дружбу, сделать комплименты другим и принять их.  

Школьники учатся следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах, осваивают формулы речевого этикета в процессе спора. 
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Формы организации занятий: беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. На занятиях 

используются различные технологии: здоровьесберегающие, индивидуального и 

дифференцированного подхода, информационные, игровые. 

 

Клуб «Шахматная азбука» 
6 класс 
Шахматная доска и фигуры .повторение (3 ч) 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат.    Обозначение полей и линий. 

Шахматные фигуры и их обозначения. 
Ходы и взятия фигур (13 ч) 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и  подвижность фигур в 

зависимости от положения на доске. Угроза,  

нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. 
Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись     шахматных позиций. 

Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (10 ч) 
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство   и различие между понятиями 

шаха и мата. Алгоритм решения задач на 

мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между    понятиями мата и пата. 
Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный      шах). Правила шахматных соревнований. 

Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов (2 ч) 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.   Условные обозначения 
перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант.    Ценность шахматных фигур. Нападение 

и защита, размен (2 ч) 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности   в зависимости от ситуации 
на доске. Размен. Равноценный и  

неравноценный размен. Материальный перевес, качество.    Общие принципы разыгрывания 

дебюта (5 ч) 
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте. 

Классификация дебютов. Анализ учебных партий.  

 

2.3. Программа  духовно-нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной  и легкой  умственной отсталостью 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

1.Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

2.Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 
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невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства - 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей. 

3.Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить - тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок 

учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

4.Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

5.Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, 

переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок 

включается в общение с взрослым, который своим уважительным отношением (с 

эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям. 

6.Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны 

эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 

люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 
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основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему 

верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в 

храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети 

усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

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 — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АОП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 
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должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами:, планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

-Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-Формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-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 представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

-Формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, 

-Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

-Развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4.Работа с родителями (законными представителями). 

5.Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

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.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

-Элементарные природосберегающие умения и навыки (умения оценивать 

правильность поведения людей в природе, бережное отношения к природе, растениям и 

животным, элементарный опыт природоохранительной деятельности); 
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-Элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 

активного образа жизни (умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры, 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 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 духовно-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, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Реализация дополнительных программ. 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания и направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать 

организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные 

знания и усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации,  спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции. 

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. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-привлечение педагогов, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Важнейшие личностные результаты: 

-Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; потребность в занятиях 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 поведении и 

поступках; 

-Стремление заботиться о своем здоровье; 

-Готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-Готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-Овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных 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. 

2.5. Программа коррекционной работы 

 Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АОП обучающимися с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АОП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

-Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 
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-Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

-Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

1.Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2.Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

3.Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

4.Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

5.Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. 

6.Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

-В рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

-В рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

-В рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 
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Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

-Психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей, 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

-Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП; 

-Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

-Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

-Психолого-педагогический эксперимент, 

-Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

-Беседы с учащимися, учителями и родителями, 

-Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки). 

-Оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования и включает: 

-Составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

-Формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

-Организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

-Разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционныхпрограмм (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями, 

-Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

-Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

-Социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

-Занятия индивидуальные, 

-Игры, упражнения, 

-Психокоррекционные методики и технологии, 

-Беседы с учащимися, 

-Организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся и включает: 

-Психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
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-Консультативную помощь семье в вопросах  при решении конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и  включает: 

-Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

-Оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

-Психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

-Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-педагогической компетентности. 

В процессе информационно-просветительской работы используются следующие 

формы и методы работы: индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей, анкетирование педагогов, родителей, разработка методических 

материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной начальной общеобразовательной программы - один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

-Создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

-Осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

-Разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. Обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

-С организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
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-Со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

-С общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

-С родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения начальной 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. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения;  творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

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 (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-Развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-Развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 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 ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-Формирование умений, навыков социального общения людей; 

-Расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 
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-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. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ.   Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

конкурсы, викторины, беседы,   игры. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых). Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-

логопеды, педагоги-психологи и др.). 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной 

Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации АОП  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, 
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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), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями, 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 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 пред-

ставителями 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 образовательному учреждению, 

своему селу, 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; 
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-Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

-Готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

-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; 

-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. 

Реализация АОП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной начальной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие 

личности и осуществляется по соответствующим направлениям. Задачи внеурочной 

деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; развитие интересов, 

склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; создание 

условий для развития индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в 

выбранном виде деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-

либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 

всех ее участников. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
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дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). Задачи и 

мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную 

индивидуальную программу развития. Развитие личности происходит в ходе организации 

и проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия 

в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования 

(«веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных 

проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 

разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 

деятельности. 

 

2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи Психо-коррекционные занятия, встречи 

родительского клуба, индивидуальные 

консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

Индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, тематические семинары 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации ИПР 

Договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости их участия в 

разработке ИПР в интересах ребенка; 

 
Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

Договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

консультирование; 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

ИПР и результатах ее освоения 

Ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

Информирование электронными средствами; 

Личные встречи, беседы; просмотр и 

обсуждение видеозаписей с ребенком;  
Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

Привлечение родителей к планированию 

мероприятий; анонсы запланированных 

внеурочных мероприятий; 

Поощрение активных родителей. 

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план АОП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - учебный план) 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения. 
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Вариант 2 АОП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

может включать как один, так и несколько учебных планов. Общий объём нагрузки, 

включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АОП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АОП образования определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АОП, включает две 

части: 

I - обязательная часть, включает:  шесть образовательных областей, представленных 

десятью учебными предметами; 

Коррекционно-развивающие занятия, проводимые педагогом-психологом, учителем 

или учителем-дефектологом;  

II - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; внеурочные 

мероприятия. 

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой учебный план для варианта 

II основного  образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Примерный учебный план  

  образования для общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

вариант 2 

Примерный учебный план  

  образования для общеобразовательных учреждений Ростовской области, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 

5 – 9 классы 
 

 

Предметные 

области 

 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

Математика  Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный  

мир 

2 2 2 2 2 10 

Человек 2 1 1 1 - 5 

Домоводство 3 5 5 5 5 23 

Окружающий 

социальный мир 

2 2 2 3 3 12 

Искусство  Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 - - 9 
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Физическая 

культура 

 Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 2 4 5 13 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого 22 25 25 25 25 122 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-дневной неделе 

5 3 4 5 5 22 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
27 28 29 30 30 144 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

1. Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 11 

2. Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 11 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 8 8 42 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

- 2 2 2 2 8 

Всего к финансированию  37 38 39 40 40 194 

 

В  Приложении № 1 к настоящей АОП  представлены индивидуальные сведения 

по обучающейся 6 класса в части организации  обучения по АОП в 2020-2021 

учебном году, с  учетом федеральных и региональных требований к порядку 

формирования индивидуальных учебных планов для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АОП образования. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают наличие в 

школе педагога- психолога, учителей,  прошедших курсовую подготовку по 

соответствующему профилю. 

Специалисты, участвующие в реализации АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью, должны обладать следующими компетенциями: 

-Наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной  

умственной отсталостью, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

Понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

Знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 
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формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

-Наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

-Понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

-Учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

-Способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

-Наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

-Активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт 

и социальные контакты; 

-Определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

-Умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-Наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

-Наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

-Владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым; 

-Наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

Для административно-управленческого персонала образовательных организаций, в 

которых обучаются обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, а также для педагогов, психологов, социальных работников и других 

специалистов, участвующих в работе с данной группой обучающихся, обязательно 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих организацию ухода, 

присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. 

Объем обучения - не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации АОП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Финансовые условия реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы (1 вариант) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АОП должны: 

-Обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

-Обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

-Обеспечивать реализацию обязательной части АОП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального образования. Указанные нормативы определяются в соответствии 

со Стандартом: 

Специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

Расходами на оплату труда работников, реализующих АОП  

Расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

Финансовые условия реализации АОП (вариант 2) должны: обеспечивать 

образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и 

СИПР. Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. Консультирование родителей и членов семей 

по вопросам образования ребенка. Обеспечение необходимым учебным, информационно-

техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. Финансово-

экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АОП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Расчет 

объема подушевого финансирования общего образования обучающегося производится с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в ИПР, 

разработанной образовательным учреждением. 
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Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

учителями. Объем финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и 

присмотра за ребенком рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для 

обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, 

раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе внеурочной 

деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации. Количество времени, необходимое на работу 

сопровождающих, определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, 

отраженных в ИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи предусматривается консультативная 

работа специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. 

Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по 

каждому предмету и курсу, включенным в ИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом ИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

Предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательной организации услуг; 

Добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

 основной общеобразовательной  программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и 

особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, 

материально техническое обеспечение процесса освоения АОП  должно соответствовать 

специфическим требованиям стандарта к: организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации учебного места обучающихся; техническим 

средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к образованию 

(ассистирующие средства и технологии); специальным учебным и дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся; условиям 

для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; информационно-методическому 

обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АОП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, 

у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С этой целью 

территория и здание образовательной организации должны отвечать требованиям 

безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, обеспечивающее 
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максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в 

осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

отраженных в ИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося. 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. 

Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного 

времени. В случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается 

материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В 

связи с этим учебные места для формирования данных навыков должны быть оснащены в 

соответствии с особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, 

прорезиненные коврики и др. 

  Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

-Специально подобранные предметы, 

-Графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

-Алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

-Предметов различной формы, величины, цвета, 
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-Изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

-Оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

-Программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

-Калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные 

в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. Объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 

рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных 

средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 

положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в 

образовательной организации имелся набор материалов и оборудования, позволяющий 

обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. 

Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого спектра 

демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного 

с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, 

игровые предметы и атрибуты, необходимые в 

Игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) Необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными 

инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить 

актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы.  

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 
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накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых 

действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения обучающихся 

требуются: сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. Материалы); заготовки (из дерева, 

металла, пластика) и другой расходный материал; материал для растениеводства (семена 

растений, рассада, комнатные растения, почвенные смеси и др.) И ухода за животными;  

инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для 

трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной 

деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, 

гостиничный сервис и др.);  наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для 

трудовой подготовки в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных 

трудовых действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания 

в виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечатки 

графических изображений образовательной организации необходимо иметь оборудование 

и программное обеспечение. Условия организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы 

не только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

Информационно-методическое обеспечение. Информационно-методическое 

обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ИПР, 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; доступ 

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 образовательной организации (статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

 

4.ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ АОП 

Мероприятия по организации деятельности школы,  направленной на обеспечение 

доступности образования 

№ Мероприятия программы  Сроки  Испол
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  нители  

1  2  3  4  

 1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1  Разработка и утверждение годового календарного учебного 

графика школы на текущий учебный год  

ежегодное 

обновление  

Администр

ация  

2  Подготовка расписания учебных занятий, индивидуальных  

занятий в соответствии с требования СанПиН  

ежегодное 

обновление  

Ответствен

ный   по 

УВР  

3  Проведение работы по внедрению информационной системы 

«Всеобуч», включая:  

-создание банка данных по выявлению и учету детей из 

малообеспеченных семей; создание банка данных по 

выявлению и учету детей, относящихся к «группе риска»; 

создание банка данных по учету детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

ежегодное 

обновление  

Ответствен

ный   по 

УВР  

 2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных 

программ начального общегообразования. 

1  Разработка и утверждение учебного плана на текущий год с 

учетом обновления содержания образования  

ежегодное 

обновление  

Админ

истрация  

2  Подготовка программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта  

ежегодное 

обновление  

Админ

истрация  

3  Контроль своевременного прохождения программы учебных 

предметов.  

Весь период.  Админ

истрация  

4  Обеспечение соответствия учебно-методических и 

дидактических комплектов, материально-технической базы, 

профессионального уровня педагогических кадров 

реализуемым образовательным программам  

Весь период  Админ

истрация  

 3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.  

1  Организация рейдов всеобуча  Ежегодно   Администр

ация  

2  Сдача отчетности Ежегодно  Администр

ация 

классные 

руководите

ли  

3  Анализ посещаемости школы обучающимися. 

Анализ посещаемости школы обучающимися, стоящими на 

учете в ПДН.  

Ежегодно, 

ежемесячно  

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли.  

4  Промежуточная аттестация  обучающихся.  Ежегодно Администр

ация  

 4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся  

1  Комплектование 1 класса Ежегодно  

 

Администр

ация  

2 Организация приема и отчисления обучающихся  текущем 

году  

В течение 

года  

Директор  

 5. Реализация требований по формам получения образования  
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1  Подготовка документов для организации индивидуального 

обучения на дому  

Ежегодно  

 

Администр

ация 

Ответствен

ный   по 

УВР  

       6.Мероприятия по реализации здоровьесбережения 

№

 п/п 

 Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Испол

нители  

1.  Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима  учебных   

кабинетов,   рекреаций   и спальных помещений.  

ноябрь  Администр

ация  

2.  Осуществление контроля выполнения СанПиНа:   

-световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, 

предотвращение перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий.  

В течение    

учебного года  

Администр

ация  

 

3.  Организация и проведение физкультминуток на учебных 

занятиях  

Ежедневно  Учителя - 

предметни

ки  

4.  Борьба с гиподинамией. Обязательное  использование  на 

учебных занятиях физкультурных минуток и динамических 

пауз; организация подвижных игр  

В течение 

учебного года  

Учителя 

предметни

ки  

5.  Осуществление контроля обучения технологии, ОБЖ,  

информатики.  

В течение  

года  

Администр

ация  

6.  Проведение профилактической работы по предупреждению 

вредных привычек обучающихся. 

В течение 

учебного  года  

Классные 

руководите

ли  

7 Организация и проведение спортивных праздников, 

соревнований для детей и их  родителей.  

ежегодно  Учитель 

физкультур

ы 

      7. Мероприятия по совершенствованию профессионально- трудового обучения   

№

   

Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Исполнител

и  

1 Знакомство на уроках,  факультативах, на классных часах с 

профессиями 

весь период  Классные 

руководите

ли 

2 Расширение системы воспитательской работы  по вопросу 

профориентации.  

весь период  Учителя  

Классные 

руководите

ли 

 

5.КОНТРОЛЬ  И  ЭКСПЕРТИЗА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направления оценки эффективности реализации программы развития  

Обучающий эффект:  

-Получение обучающимися  образования  по  адаптивным программам 

общеобразовательной школы, с учетом различных учебных возможностей обучающихся, 

воспитанников,  их способностей, склонностей и возрастных психофизиологических 

возможностей;  

-Создание благоприятных условий для формирования жизненно важных компетенций, 

необходимых для успешной социализации выпускника школы; получение, расширение и 

углубление теоретических и практических знаний  и умений обучающихся, воспитанников 
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в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в 

сложных жизненных ситуациях.  

Воспитательный эффект:  

-Овладение обучающимися   первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных ролях, 

правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и моральные ориентиры, 

задаваемые культурным сообществом ребенка и др.)     

-Развитие у обучающихся   представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных  житейских ситуациях и  др.)  

-Развитие у обучающихся    вкуса и способности к физическому совершенствованию, 

к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения строить планы на будущее.  

-Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.  

 Социальный эффект:  

-Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ; профилактика 

преступности, безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков с ОВЗ от 

антисоциальной деятельности;  

-Правовое воспитание, профилактика негативного поведения; 

-Разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику  

дезадаптирующих условий;                                                                                                 

-Формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  

Оздоровительный эффект:  

-привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление физического здоровья детей с ОВЗ;  

-коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по 

выполнению физических упражнений; систематическое соблюдение обучающимися, 

воспитанниками  режима дня.  

 Коррекционно- развивающий эффект:  

-Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 

знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека.  

-Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и 

психофизическим особенностям ребёнка с ОВЗ.  

-Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое 

освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка.  

-Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных задач, 

соответствующих возрасту ребенка.   

-Коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в 

зависимости от его индивидуальных особенностей, с целью введения в современный 

социум каждого ребёнка с ОВЗ. 

Система внутришкольного контроля 

 Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 
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предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную 

коррекционно-развивающую  образовательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля: 

-осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ;  

-осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

-осуществлять контроль за выполнением программ  учебного плана;                                      

-осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  

-осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу;  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 

иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимые 

в рамках внутришкольного контроля проверки включают в себя оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии 

учащихся, эффективности коррекционной и оздоровительной работы, роста 

профессионального мастерства учителей. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, 

средств и методов обучения.  

     Контроль за реализацией программы школы проводится по следующим 

направлениям:  

-обеспечение доступности, качества и эффективности специального образования;  

-состояние здоровьеформирующей образовательной среды;  

-создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения. 

По направлению реализации  программы развития в части обеспечения доступности, 

качества и эффективности коррекционного образования проводится мониторинг 

результативности учебного процесса, который включает в себя диагностические тесты, 

контрольные работы изучения уровня развития личности. При этом при проведении 

мониторинга результативности учебного процесса учитываются следующие факторы, 

влияющие на такие показатели:  

-доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, 

потребности и возможности обучающихся; состояние дифференциации содержания, форм 

обучения и воспитания; состояние преподавания учебных предметов, организация 

питания; состояние учебно-материальной базы, методического обеспечения 

педагогического процесса;  

-качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; уровень 

преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень сформированности 

общих и специальных умений; состояние учебно-методического обеспечения процесса 

обучения, состояния внешнего влияния;  

-качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние 

методической подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; уровень 

владения современными педагогическими и информационными технологиями; участие в 

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работе; уровень организации 

педагогического труда; состояние учебно-материальной базы.  

-состояние физического развития; уровень физической подготовки и воспитания; 

уровень развития физической культуры; состояние внеурочной воспитательной работы; 

уровень учебной и других нагрузок на организм обучающегося, воспитанника; уровень 

психологического сопровождения; состояние влияния внешней среды, состояние 

микроклимата в школе и дома.  
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	Предполагается то, что учащиеся будут уметь:
	 называть инструменты, с помощью которых изготавливают поделки и выполняют графические работы (совместно с учителем);
	 соблюдать технологические процессы;
	 анализировать образец (совместно с учителем);
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	 соблюдать необходимые правила техники безопасности;
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