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РК «Школа №13» - это, нормативный документ, определяющий рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности с учетом образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, воспитанников. 

 
АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА 

направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); овладение учебной деятельностью. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образова0ния обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА реализуется 
через обучение на дому. 

Основная цель МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» - создание условий для развития и 

социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА. 
Для достижения этой цели решаются задачи: 
создание условий для освоения образовательной программы; 
создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей обучающегося; 
формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 
применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы. 
В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА 
положены следующие принципы: 

― принцип учета индивидуальных образовательных потребностей  обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом  особых образовательных потребностей; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и 

старшие классы) 

― принцип целостности содержания образования; 

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

сформированных условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и 

нарушениями ОДА заложении деятельностный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с умственной отсталостью и 

нарушениями ОДА составляют 5лет (1 дополнительный – IV классы, на основании 

заключения медико-педагогической комиссии). 

Основания для разработки адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями 

ОДА являются: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 7, ст. 66, пп.10,11; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Закона Республики Крым от 06.07.2015 N 131-ЗРК/2015 "Об образовании в Республике 

Крым", пункт 12 статьи 5; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 методическими рекомендациями по формированию учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и классов коррекционной направленности общеобразовательных организаций 

(письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.08.2014 N 

01-14/836); 

 примерными адаптированными основными общеобразовательными программами, 

разработанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 N 1598; 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 примерными адаптированными основными общеобразовательными программами, 

разработанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом обучающихся с умственной отсталостью, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1599. 

 Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. N 281/365 "Об утверждении 

Положения об организации обучения на дому или в медицинской организации 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республике Крым" С изменениями и дополнениями от: 27 июня 2016 г. 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

 Методические рекомендации «Об организации обучения по медицинским показаниям по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 

и в медицинской организации» письмо МОНМ РК от 01.09.2015 № 01-14/2546 

 Устава МБОУ г. Керчи РК «Школа № 13»; 

 Положения «Об организации обучения на дому» (приказ № 250 от 10.09.15) 

 

1.2. Психолого-педагогическая   характеристика   умственно   отсталых   

обучающихся   с нарушением ОДА 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/23707174/entry/5120
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Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное 

недоразвитие речи. У детей умственной отсталостью и нарушениями ОДА нарушения 

психических функций чаще носят тотальный характер.  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза. Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 

приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации.  
Своеобразие развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями 

их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность 

котвлечению и обобщению. Вследствие чего, знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире, являются неполными и искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и 

счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень 

познания –ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей 

среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном 

темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически 

сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и 

т.д. 

этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. 

Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла 

отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью 

одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с умственной отсталостью присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. 
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Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 

форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

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

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может 

быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала.  
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и  
в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным 

на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

  Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

  Оотмечаются недостатки в развитии речевой деятельности. Трудности звуко-

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные 

виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к 

тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 

функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. 

  Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются 

в нарушении эмоциональной сферы. При умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. 

  Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. У некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

  Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 
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  Для обучающихся с умственной отсталостью, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

-  увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет; - 

  наглядно-действенный характер содержания образования; 

-  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

-  введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

естественных и социальных компонентах окружающего мира;  

-  отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

-  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения.  
 В соответствии с требованиями ФГОС адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

  Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

  Содержательный раздел включает: программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА на ступени 

начального общего образования; программы учебных предметов; программу духовно-

нравственного развития; программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

  Организационный раздел включает: учебный план; систему условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта (кадровые условия, финансово-экономические, 

материально-технические). 

  МБОУ г. Керчи РК «Школа №13» обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью, уставом МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и нарушениями ОДА 

АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение АООП НОО, созданной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью и нарушениями ОДА, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 



9 
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом.  
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые  

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать: 

  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; развитие представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом  жизнеобеспечении; 

  овладение начальными навыками адаптации в окружающем  мире; 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

  владение в меру своих возможностей  навыками коммуникации. 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 
обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с с умственной 

отсталостью и нарушениями ОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4 образовательной программы. 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам 

1.3.1.Русский язык 

Минимальный уровень: 

  деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с  

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами;  
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дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией  

на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень:  
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов,  действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения;  
выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

1.3.2. Чтение  
Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  
Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике  и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и  темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  
читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности  (после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или  
иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Устная речь 

Минимальный уровень:  
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до  школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный  
материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец   чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию.  
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Достаточный уровень:  
понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию; 
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ  речевой ситуации; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, 

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

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых  ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы  с  опорой  на картинный  или  картинно- 

символический план. 

 

1.3.3. Математика 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения и умножения; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; знать 

названия элементов четырехугольников. 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, 

так и частного; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году; решать, 

составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на линованной бумаге (с помощью учителя). 

 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических 

действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

понимать связь таблиц умножения и деления; 
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знать переместительное свойство сложения и умножения; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 

читать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 

4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах100; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах100 с опорой на таблицу; 

определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем. 

решать простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические за- 

дачи в два действия (с помощью учителя); 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя) 

 

1.3.4. Окружающий мир 

Минимальный уровень:  
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены; 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

выполнять здания под контролем учителя, 

знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться); 

владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 

владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации 

 

Достаточный уровень:  
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, знать правила 

гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных  особенностей; 

быть готовыми  использовать полученные знания при  решении  учебных,  учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач развернуто характеризовать свое отношение к изученным  
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объектам отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание  рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм выполнять 

доступные природоохранительные действия;  
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

1.3.5. Физическая культура 

Минимальный уровень:  
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; представления о правильной 

осанке; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

представления о двигательных действиях;  

знание строевых команд; умение вести под счѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное 

развитие основных физических качеств; 

представления о способах организации и проведения 

подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного 

судейства; 

представления о спортивных традициях своего народа; 

понимание  особенностей  известных  видов  спорта,  показывающих  человека  в  

различных 

эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения 

двигательных действий; 

представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе занятий адаптивной физкультурой. 

 

Достаточный уровень:  
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств;  

знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий;  

умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств; 

осуществление их объективного судейства; 

знание спортивных традиций своего народа; 

знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, 

знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе занятий адаптивной 

физкультурой. 
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1.3.6. Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

знание видов художественных работ; 

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников знание названий музеев 

родного города; 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др. 

умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера 

выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; 

умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы  предметов  
Достаточный уровень: 

знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; 

знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве; 

знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 

изобразительного  искусства; 

знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента,  стилизации формы предмета и др.; 

умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представ- 

ленным в других информационных источниках; 

умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

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

умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно  передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу. 

 

1.3.7. Музыка  
Минимальный уровень: 

понимание роли музыки в жизни человека; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

элементарные эстетические представления; 

эмоциональное  восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием; 

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 
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интонирования; 

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 

Достаточный уровень: 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; овладение 

элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение 

песен; 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации; умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 

1.3.8. Ручной труд  
Минимальный уровень 

знание правил организации рабочего места; 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

ручного труда; 

умение самостоятельно организовать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления  на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки  свойства; определять способы соединения деталей; умение составлять 

стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой);  

умение выполнять несложный ремонт одежды. 

 

Достаточный уровень: 
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знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и  самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

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

простейшие технические рисунки, схемы  читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

 

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с образовательным Стандартом НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью и нарушениями ОДА основным объектом системы оценки 

результатов обучения на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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  Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и 

нарушениями ОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должна: 

  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; предусматривать 

оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательной организации;  
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями 

ОДА в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 
 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью и нарушениями ОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;   
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью и   

нарушениями ОДА оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают  овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  
Во время обучения в 1 дополнительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  
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В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью и 

нарушениями ОДА предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП НОО обучающимися с умственной отсталостью и нарушениями ОДА 

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

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные 

результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или 

«неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

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

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  
Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  
по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
«удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале. В любом случае, при оценке итоговых предметных 

результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы 

учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций.  
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 
показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 
(«было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психо-эмоционального статуса. 
В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 
стандарте педагога. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Одной из важнейших целей образования в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью и нарушениями ОДА является формирование навыков учебной 
деятельности.  
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Достаточный уровень сформированности навыков учебной деятельности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований как 

существенного результата образования. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащегося: сотрудничество, 

совместная работа учителя и ребенка, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса.  
Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 
учебных действий. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 
необходимых для его выполнения.  

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 

обучающийся учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды 

текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но постепенно 

у него развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что 

означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. 

Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой 

ситуации, независимо от содержания.  
Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 

действий.  
В соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями 

ОДА в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

 Задачи программы:  
установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях,  

формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. 
 
Личностные универсальные учебные действия –система ценностных 

 ориентаций обучающегося, отражающих личностные смыслы, 

 мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. 

 Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами 

 

«Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», 

«Я и Я», что позволяет ученику выполнять разные социальные роли 

(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», 

«пешеход» и др.). 

  

Регулятивные Отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную 

универсальные деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 

учебные действия средства, контроль, оценка). 

  

Познавательные Система способов познания окружающего мира, построения 

универсальные самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 

учебные действия операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
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 полученной информации 

Коммуникативные Способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

универсальные деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 

действия внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

 деятельности в устной и письменной форме. 

   
 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет 

в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий.  
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно  

предложить следующие виды заданий: 
подведение итогов урока;  
творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия;  
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий: 
- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего;  
- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами;  
- работа со словарями;  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 
возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках;  
-  «ищу ошибки»  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание;  
- отзыв на работу; 

-  «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.   

Результат освоения программы формирования базовых учебных действий не может быть 

оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать 

освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 

следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода 

умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий.  
Определение результативности реализации программы формирования базовых 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 
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при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей. 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование базовых учебных действий в образовательном процессе   

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию базовых учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Развитие 

речи», «Окружающий мир» «Труд», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

базовых учебных действий. 

Смысловые Русский язык Чтение Математика Развитие речи 

акценты БУД     

личностные жизненное нравственно- смысло нравственно- 
 само- этическая образование этическая 

 определение ориентация  ориентация 

познавательные моделирование смысловое умение широкий 

общеучебные (перевод чтение, выполнять спектр 

 устной речи в произвольные и задания по источников 

 письменную) осознанные инструкции информации 

  устные и   

  письменные   

  высказывания   

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
 информации, участие в диалоге.   

 
Формирование БУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью и 

нарушениями ОДА структура и содержание системы учебников направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  
  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.  
Планируемые результаты. Овладение базовыми учебными действиями у умственной 
отсталых обучающихся с  НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут 
оцениваться по завершении полного курса обучения 
 

  
2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 

2.2.1.РУССКИЙ  ЯЗЫК 
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Пояснительная записка   
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.   
В младших классах школьникам с ограниченными возможностями здоровья даются 

самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 

элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии 

и синтаксиса. Обучение грамматическим нормам русского языка способствует их 

умственному и речевому развитию. Обучение грамматике будет действенным при 

установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников.  
В 1 классе уроки обучения письму неразрывно связаны с уроками обучения чтению и 

проводятся блоком (чтение-письмо). Первоклассники приобретают навык пользования 

карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, 

несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. К концу 

добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на 

слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 

графическими навыками. При обучении письму важно научить детей правильному 

начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звуко-буквенный анализ. 

Задачи русского языка:  
научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;  
выработать элементарные навыки грамотного письма; 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  
научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме;  
формировать нравственные качества. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета:  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка:  
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты;  
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  
Программа по русскому языку включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь».На каждом году обучения по всем разделам программы 
определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 
школьников.  
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Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения школьников затрудняют 

овладение ими грамматикой и правописанием. На всех годах обучения самое серьезное 

внимание уделяется звуко-буквенному анализу. Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ 
является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу.  

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, 

о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. Школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений 

между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. 

е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и 

специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 

развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 

морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, 

согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.  
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах 

изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе 

дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется 
общая часть — корень.  

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о предложении учащиеся 

получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и 

составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по 

вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся 

должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова 

расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить 

с помощью вопросов. В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по 

интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени 

существительного (различение именительного и винительного падежей).  
Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме.  
Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки связных устных и 

письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю.  
 

 

2.2.2.ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения чтению обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 
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познавательной и речевой деятельности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья обусловлена трудностями овладения чтением, своеобразием общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения чтению:  
• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст;  
• повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  
• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме;  
• формировать нравственные качества.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья в большинстве случаев начинают 

говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой 

категории существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В 

результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

1 класс. обучение грамоте осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение 

ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. Программа состоит из двух разделов, 

соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, 

когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть 

увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается 

во 2 классе). 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках обучения грамоте 

значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать 

собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.) 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку 

к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных 

или написанных слов.  
В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы.  
Букварный период. Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур для 

обучающихся по программе 6.3. в отличие от общеобразовательных школ изменен. Он 

является наиболее доступным обучающимся с интеллектуальными недостатками, так как 

учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. Усвоение звука 

предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в 

сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в 

следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным 

моментом является соотнесение звука и буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых 
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структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем 

обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 

при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему 

усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет 

использование кукольной азбуки и других игровых технологий. Чтение слов осуществляется 

по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, 

использованию иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

2 класс. Послебукварный период. Основными задачами обучения чтению в 2классе 

являются: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух, осмысленно 

воспринимать прочитанное.  
Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. Постоянное внимание 

следует уделять формированию навыка правильного чтение. Развитие устной речи. Большое 

внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи.  
3-4 класс. Основными задачами обучения чтению в 3—4 классах являются: научить 

детей читать текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения. Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.  
Систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. Усвоение содержания читаемого 

осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

 

2.2.3.МАТЕМАТИКЕ 

Пояснительная записка. 

Математика, является одним из важных общеобразовательных предметов, основная 

цель которого: готовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 
другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-
трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 
нестандартных ситуациях.  

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций Ведущей формой 

работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом 

зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка 

класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, 

какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и 

чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими 

потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в 

развитии его математических способностей.   
Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся, однако есть учащихся, которые 

нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут решать более 
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легкие примеры, повторять объяснения учителя, решать с помощью учителя арифметические 

задачи). Для самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать 

облегченные варианты примеров, задач, других заданий.  
Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий 
класс.  
Учащиеся должны знать:  
различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0,  
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; названия компонентов умножения, деления; меры 

длины, массы и их соотношения;  

меры времени и их соотношения; названия элементов четырехугольников  

Учащиеся должны уметь: 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решать простые арифметические задачи;  
самостоятельно кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два 

действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

вычислять длину ломаной; 

чертить прямоугольник (квадрат) 

узнавание, называние и вычерчивание фигур с помощью учителя. 

определять время по часам, хотя бы одним способом.  
 

2.2.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.   

Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира.  
Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для дальнейшего развития личности. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве.  
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  
Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности, соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Поэтому 
данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-
ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 
духовности и нравственности.  
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Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  
Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе 

бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в 

деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 

становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, 

птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края,заморозки. Осенние 

работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы:снегопады, морозы, метели, в 

морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце 

поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая 

длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они 

прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, 

греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему 

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, 

хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
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  Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход 

за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. Экскурсии, наблюдения и 

практические работы по темам: Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. Экскурсии (по 

возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). Практические работы по уходу за 

одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию цветковых растений из 

семян. Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

 

2.2.5. МУЗЫКА  
Пояснительная записка 
 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного воспитания 

музыки. Знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности станет фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и 

понимания неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мысленное 

прослеживание смысловых музыкальных связей. Непосредственное музыкальное соучастие: 

тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой, подчеркивание ритма 

важной темы или мотива. Прослеживание смысловых музыкальных связей: использование 

наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и т.д.), помогающих 

сконцентрироваться на существенных особенностях музыкального произведения, его 

содержании, а также на общественных или исторических связях.  
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,природы, 

настроений, чувств, характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки ио 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Песенность. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки,игры, 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источникмузыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм,темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития 

(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно –образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трѐхчастные,вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира.Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительскиеколлективы (хоровые, 

вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, 

смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  
 

2.2.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  
Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  
− находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  
− содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать;  
− ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  
− исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;  

− дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 
навыки рисования с натуры, декоративного рисования;  
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− знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 
отношение к ним;  

− развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 
деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.      
Рисование с натуры   

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. Основная задача обучения рисованию с натуры в младших 

классах— научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, 

частей и целого, а также конструкцию предметов. На занятиях по рисованию с натуры очень 

важно учить детей постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у учащихся  умения 

применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.  
Рисование на темы   

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 
жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений.  

В1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 
смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 
выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др.  
В 3—4классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные 

задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов 
другими.  

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где 

и в какой последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве  
Беседы об искусстве—важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников.  
В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 
выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока.  

В 4 классе 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.  

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 
узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

 

2.2.7. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 
 

Пояснительная записка  
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Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений.  
Одной из главных причин, затрудняющих формирование у детей с ограниченными 

возможностями здоровья двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, 

накладывающие отрицательный отпечаток не только на физическое развитие, но и на 

социализацию личности, на развитие познавательной и трудовой деятельности, социально-

трудовую адаптацию по окончании школы. У многих учащихся младших классов нарушено 

общее физическое развитие, и поэтому физическое воспитание при обучении на дому 

должно носить коррекционную и оздоровительную направленность.  
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическое воспитание. 

Правила поведения на уроке физического воспитания. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 

Физические упражнения 
 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств.  

Общеразвивающие упражнения. Развитие координации:  
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, туловища (в положениях лѐжа, 

сидя); комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения для плечевого пояса и рук; для туловища.  
и комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); подтягивание в висе стоя и 

лѐжа; отжимание, лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку;   
Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений.   
Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из исходного 

положения сидя и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);      
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Коррекционно-развивающие упражнения. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

 

 

2.2.8. ТЕХНОЛОГИИ ( РУЧНОМУ ТРУДУ) 

 

Пояснительная записка   
Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии. Учитель обязан учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка и тщательно подбирать задания и организовывать его труд в 
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соответствии с возможностями; осуществить ряд коррекционных мероприятий, 

направленных на исправление психических и физических недостатков. 

Работа с глиной и пластилином 

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

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

глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места 

при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

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

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

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

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

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«прищипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

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

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

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

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

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

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

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. 

Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация). 

Работа с бумагой 

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

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

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

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

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с 

помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки 

шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; разметка с 

помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», 

«угольник», «циркуль». Их применение и устройство; разметка с опорой на чертеж. Понятие 

«чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

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

линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений  предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

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

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

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

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

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

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

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

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 
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Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

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

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

(щелевой замок). 

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

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

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

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

ниток на картонку(плоские игрушки ,кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды ,фигурки человечком, цветы).  
Шитье. 

Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», Вышивание. Что 

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

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

строчкой косого стежка «в два приема». 

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

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

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

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

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

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками  (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. 

Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. Шитье. Завязывание 

узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой 

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

игрушки). Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани(редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения(изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с 

тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. 

Виды ремонта одежды(пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание 

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

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью НАДО в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения.   

Реализация программы должна проходить в единстве урочной и внеурочной и 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» и  

семьи. 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в области формирования личностной культуры : формирование способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, давать элементарную 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.   

В области формирования социальной культуры: пробуждение чувства патриотизма 

и веры в Россию и свой народ; формирование ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; формирование чувства личной ответственности за свои 

дела и поступки; проявление интереса к общественным явлениям и событиям; формирование 

начальных представлений о народах России, их единстве многообразии.  

В области формирования семейной культуры: формирование представления о 

семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; активное участие в 

сохранении и укреплении положительных семейных традиций.   

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся НАДО 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития 

личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  воспитание нравственных чувств, этического 

сознания и духовно-нравственного поведения.  воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).   

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста 

обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.   

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.   
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Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовнонравственного развития общественных 

идеалов и ценностей.    

Для обучающихся с умственной отсталостью, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.   

Нравственное развитие обучающихся лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека - представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  уважительное 

отношение к русскому языку как государственному;  начальные представления о народах 

России, о единстве народов нашей страны.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  стремление 

недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке 

проанализировать его;  представления о правилах этики, культуре речи представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека  

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

элементарные представления об основных профессиях;  уважение к труду и творчеству 

старших и младших товарищей, сверстников;  проявление  дисциплинированности, 

последовательности  и настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  организация рабочего места В 

соответствии с предстоящим видом деятельности;  отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.   
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  формирование 

элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;  формирование 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие стремления создавать 

прекрасное (делать «красиво»);  закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  стремление к опрятному внешнему 

виду;   отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью нарушеникм опорно-двигательного 

аппарата реализуются в процессе изучения всех учебных предметов.    

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков.  

Совместная деятельность МБОУ г.Керчи РК «Школа №1№» с  семьей и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся . 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовнонравственного 

уклада жизни обучающегося.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся— один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития 

обучающихся.     

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: совместная 

педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 

программ;  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  

самообразованием родителей (законных представителей);  педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  поддержка и 

индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого 

из родителей (законных представителей);  содействие родителям (законным представителям) 
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в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  опора на положительный опыт 

семейного воспитания.    

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 

собрание, вечер вопросов и ответов, семинар, тренинг для родителей и др). 

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью  нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.    

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, приобретение обучающимся нравственных моделей 

поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности;  развитие  обучающегося  как  личности,  формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.   

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.   

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения правам, свободам и 

обязанностям человека начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  опыт социальной коммуникации.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  способность 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к 

ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

элементарные представления о различных профессиях;  осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания нового;  потребность и начальные умения выражать себя в 

различных доступных видах деятельности.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание) 
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элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.   

Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться Организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, а также являются ориентировочной основой для 

проведения оценочной экспертизы общеобразовательной деятельности Организаций в части 

духовно-нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной 

аккредитации образовательных организаций.    

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

БЕЗОПАСНОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа является концептуальной методической основой для разработки и 

реализации общеобразовательной организацией собственной программы.   

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других 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 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

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

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

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

обучающихся с умственной отсталостью нарушением опорно-двигательного аппарата 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 
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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, внеурочной и 

внешкольной 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 

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);  становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; формирование умений 

безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по 

следующим направлениям:  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации.  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  

Работа с родителями (законными представителями).  

Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации.  
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 Экологически  безопасная,  здоровьесберегающая  инфраструктура 

общеобразовательной организации включает:  

соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

наличие помещений для медицинского персонала;  

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации.  

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формировании 

 обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными

 нарушениями)  основ  экологической  культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Окружающий мир», а также «Технология (ручной труд)».  

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. 

Элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; активного 

образа жизни;  умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д. 

 Умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  умение соблюдать правила здорового питания: навыков 

гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи;  навыки противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ;  навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными; 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 
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 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. Образовательные организации должны предусмотреть проведение 

просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).  

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 и т.п.; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.  

 

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, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 
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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 реализации ее 

в реальном поведении  и поступках;  стремление заботиться о своем здоровье;   

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения, 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 

 

Пояснительная записка  
Программа коррекционной работы составлена на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования для 

обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА, СанПиНов, Устава 

образовательного учреждения направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной образовательной 

программы общего образования (далее – АООП), коррекцию недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программы коррекционной работы направлена на: 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной АООП коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА, их социальная 

адаптация. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация педагогов и 

специалистов в направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для 

раскрытия индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика в процессе 

обучения и воспитания в школе. 

Задачи программы 

изучение физического состояния и общего развития ребенка; 

определение степени готовности детей к школьному обучению; 
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определение уровня развития познавательной сферы детей; 

определение особенностей эмоционально-личностной сферы; 

осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми по разным направлениям  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность коррекционной помощи. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом, психическом и 

речевом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью, определять форму 

получения детьми образования, защищая законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью на обучение по варианту Д. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами, логопедами) и консультативную деятельность. Коррекционно-

развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 

Концептуальный модуль программе коррекционной работы медико-психолого-

педагогическое сопровождениепонимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Основе сопровождения лежит единство 

четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути 

проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль содержание исследования ребенка 

психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка.  

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя-дефектолога: 

-  наблюдение за учеником во время учебной;  

- поддержание постоянной связи со школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом, где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; - 

контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся  с умственной отсталостью и нарушениями ОДА чувствовал себя 

комфортно;  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

формирование БУД на всех этапах учебного процесса; 
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обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. Еще одним условием успешного обучения детей с умственной отсталостью и 

нарушениями ОДА является организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с умственной 

отсталостью и нарушениями ОДА. Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы;  

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Согласно учебному плану коррекционные занятия проводятся индивидуально на 

дому. Общая задача коррекционных занятий : создание базы для усвоения программного 

материала. Подобные занятия могут иметь общеразвивающие цели: интеллектуальное 

развитие, развитие памяти и внимания, общей и мелкой моторики. Коррекционные занятия 

призваны расширять представления учащихся об окружающем мире, способствовать 

развитию речи, пространственных и временных представлений, развивать мелкую моторику, 

а также всемерно способствовать развитию познавательных процессов учащегося. В 

процессе коррекционно-развивающей работы необходимо использовать различные задания, 

упражнения и игры, способствующие развитию познавательной активности ученика, 

создающие у них положительный эмоциональный настрой , повышающие их интерес к 

учению. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале так же, как по любому 

учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
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переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащегося позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения основной образовательной программы начального общего 

образования включают - усиление практической направленности изучаемого материала; 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений; - опору на жизненный 

опыт ребенка; 

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; - соблюдение в определении объема 

изучаемого материала принципа необходимости и достаточности; 

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих 
 

активизацию деятельности, усвоенных ранее знаний и умений, формирование 

школьно-значимых функций необходимых для решения учебных задач. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья АООП; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью с учётом особенностей психического, физического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 
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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. Внеурочные занятия для обучающихся с умственной отсталостью и 

нарушениями ОДА проводятся на базе МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» вместе с 

учащимися, согласно заявлению родителей с учетом их выбора. За родителями остается 

право выбора посещения или не посещения занятий внеурочной деятельности их ребенком. 

Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; развитие 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; формирование 

умений, навыков общения со сверстниками;  расширение круга общения, выход 

обучающегося за пределы семьи; развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, укрепление доверия. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: духовно-

нравственное, общекультурное, социальное и общеинтеллектуальное  направления (по 

выбору родителей (законных представителей) от 1 до 5 часов в неделю).  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).   

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность 

внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с  умственной 

отсталостью и нарушениями ОДА социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.   

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями ОДА путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных 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 и нарушениями ОДА , так и их обычно развивающихся сверстников.   

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью и нарушениями ОДА. 
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• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);   

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).   

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план МБОУ г.Керчи РК «Школа №13№  фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
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предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на коррекцию недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное 

развитие. 

Учебный план МБОУ г.Керчи РК «Школа №13», реализующей вариант 6.3. АООП, 

включает:  

I – обязательную часть учебного плана, которая  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения и отражает содержание образования и коррекционно-развивающие 

занятия, проводимые педагогом-психологом, педагогом- дефектологом.. 

II – часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений при надомном обучении не предусматривается. Однако, включает внеурочную 

деятельность по заявлению родителей. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в 1 классе составляет 35 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся находящихся на обучении на дому. Обучение проходит по расписанию, 

согласованному с родителями. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 

34  недели, в 1-м классе — 33 недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Примерный недельный учебный план  
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными  

нарушениями (вариант 6.3) 
 

Предметные  Учебные предметы  Количество часов в неделю  

области         
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   1 доп. I II III IV Всего 
         

Обязательная 
часть        

        

Филология  Русский язык 4 4 4 4 4 20 
         

  Чтение 4 4 4 4 4 20 
         

Математика  Математика 4 4 4 4 4 20 
         

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 
         

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 5 
         

  Изобразительное 1 1 1 1 1 5 
  искусство       

Технология  Технология (ручной 1 1 2 2 2 8 
  труд)       

Физическая  Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

культура  
(адаптивная 
физическая       

  культура)       

  Итого: 19 19 21 21 21 101 
        
Часть учебного плана, формируемая 2 2 2 2 2 10 

участниками образовательного процесса       

при 5-дневной 

неделе        

       

Предельно допустимая аудиторная учебная 21 21 23 23 23 111 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе       

       

Внеурочная деятельность * 5 5 5 5 5 25 
       
коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

       
Всего к финансированию 10 10 10 10 10 50 
         
 
 

 Внеурочная деятельность организуется по заявлению родителей и проводится в 

МБОУ г. Керчи РК «Школа №13». 
 
 
 
 
 

 
Примерный годовой учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными  
нарушениями (вариант 6.3) 
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Предметные  Учебные предметы  Количество часов в неделю  

области         

   1 доп. I II III IV Всего 
         
Обязательная 
часть        

        

Филология  Русский язык       
   136 136 136 136 136 680 

  Чтение       

   136 136 136 136 136 680 

Математика  Математика 

 

136 

136 136 136 136 680 

 
Естествознание  Окружающий мир 34 34 68 68 68 272 

 
 
Искусство 

 Музыка 
 

34 34 34 34 34 170 

 Изобразительное 

34 34 34 34 34 170   искусство 

Технология  Технология (ручной       

  труд) 34 34 68 68 68 272 

Физическая  Физическая культура       

культура  
(адаптивная 
физическая 102 102 102 102 102 510 

  культура)       

  Итого:       
  646 464 714 714 714 3434 
Часть учебного плана, формируемая       

участниками образовательного процесса       

при 5-дневной 

неделе  68 68 68 68 68 340 

       
Предельно допустимая аудиторная учебная       

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 714 714 782 782 782 3774 

       

Внеурочная деятельность *       
 170 170 170 170 170 850 
коррекционно-развивающие занятия       

 68 68 68 68 68 340 
Всего к финансированию       
   30 340 340 340 340 1700 
 

 Внеурочная деятельность организуется по заявлению родителей и проводится в 

МБОУ г. Керчи РК «Школа №13». 
 
 
 
 
 

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
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В соответствии с требованиями Стандарта раздел система условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
содержит: кадровые условия, финансово-экономические условия, материально-технические 

условия реализации программы.  
 

3.2.1.Кадровое обеспечение 

 
Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью нарушением ОДА:  

Образовательная организация должна быть укомплектована  педагогическими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

вариант 6.3. АООП для обучающихся с умственной отсталостью нарушениями ОДА, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам. 

В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики.  

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 6.3. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, нарушениями ОДА предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (учителя-дефектологи, педагог-психолог), 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в 

состоянии обеспечить систематическую психолого-педагогическую и социальную 

поддержку.  

Учитель-дефектолог, педагог-психолог должны иметь квалификацию/степень не ниже 

бакалавра, предусматривающую получение высшего профессионального образования:  

по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование;  

по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование (степень/квалификация бакалавр).  

Все специалисты, участвующие в реализации АООП 6.3. для обучающихся с 

умственной отсталостью нарушениями ОДА, должны владеть методами коррекционной и 

междисциплинарной работами.  

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации. В таких случаях на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по специальным 

индивидуальным программам развития организуется на дому. Администрацией 

образовательных организаций должны быть предусмотрены занятия различных 

специалистов на дому, консультирование   родителей.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью нарушениями ОДА должны обладать следующими компетенциями:  

наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью, с нарушениями ОДА, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта;  

понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся;  

знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики развития 

обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения обучающихся;  

наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  
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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;  

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам нетрадиционных методов развития 

обучающихся, внедрению новых технологий  развития и  образования;  

наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы 

с родителями обучающихся;  

 

3.2.2.Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 6.3.) для обучающихся с 

умственной отсталостью нарушениями ОДА опирается на конституционное право граждан 

на общедоступное получение бесплатного общего образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП (вариант 6.3.) для обучающихся с 

умственной отсталостью нарушениями ОДА должны: обеспечивать МБОУ г. Керчи РК 

«Школа №13» возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию 

обязательной части адаптированной программы и коррекционных занятий 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 АООП (вариант 6.3.) для обучающихся с умственной 

отсталостью нарушениями ОДА должно   осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

Образование ребенка на основе учебного плана МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» 

Обеспечение необходимым учебным  материалом.  

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 6.3. АООП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с умственной отсталостью нарушениями ОДА. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью нарушениями ОДА должно отвечать как общим, так и особым образовательным 

потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, материально техническое 
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обеспечение процесса освоения АООП 6.3. обучения на дому должно соответствовать 

специфическим требованиям стандарта к:  

организации временного режима обучения;  

организации учебного места обучающихся;  

 обеспечения комфортного доступа обучающихся к образованию.  

специальным учебным материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся;  

условиям для организации обучения и взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

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. 

Учебный день включает в себя индивидуальные и коррекционные занятия, а также 

перерывы. Обучение и воспитание происходит как в ходе занятий, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня, согласно расписания. 
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