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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.   

Целью реализации АООП начального общего образования (далее НОО) для 

обучающихся с НОДА с умственной отсталостью является создание условий для 

формирования у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

-формирование основ учебной деятельности;  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) на основе усвоения государственного образовательного 

стандарта;  

-адаптация и социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к жизни в 

обществе;  

-сохранение и укрепление здоровья;  

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и способов 

деятельности;  

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, особыми образовательными потребностями;  

-развитие личности обучающихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности,  

уникальности и неповторимости. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана государственным бюджетным 

образовательным учреждением «Туринская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее ГБОУ СО 

«Туринская школа-интернат») в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с НОДА на 



основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА.  

Нормативными и правовыми основаниями разработки рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

4. Примерная АООП НОО обучающихся с НОДА; 

5. Примерная АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области». 

11. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 13.08.2021 № 805-Д «Об утверждении Порядка получения общего образования 

лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

достигшими возраста 18лет, в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области». 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-

ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

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

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 



13. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Туринская школа – интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы», утверждённый приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 10.01.2020 №20-Д.  

Программа направлена на органическое сочетание обучения и воспитания, 

усвоение знаний и развитие познавательных способностей с учетом возрастных 

особенностей и жизненного опыта. В процессе реализации Программы в рамках 

деятельности образовательной организации предполагается развитие модели 

развивающей личностно - ориентированной образовательной организации, которая 

всесторонне учитывает содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, объединённых в приоритетах парадигмы 

образования.  

Структура АООП обучающихся с НОДА (вариант 6.3) включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:  

программу формирования базовых учебных действий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

программу коррекционной работы с обучающимися;  

программу внеурочной деятельности;  

программу воспитания; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП образовательной организацией.  

Организационный раздел включает:  

1) учебный план с пояснительной запиской;  

2) план воспитательной работы; 

3) систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

АООП создана в соответствии с требованиями Стандарта, содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с НОДА, получение образования 

вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других 

(сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 

образовательной организации. Обучающийся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП или СИПР, которое 



по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья.  

 

 

1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

АООП для умственно отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Целью реализации АООП для обучающихся с НОДА и УО (ИН) является 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;   

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 

и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

- принцип учета типологических и 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;  

- онтогенетический принцип;   

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА;  

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино;  

в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 



готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

НОДА с умственной отсталостью  – это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Эта 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 с умственной отсталостью нарушения психических 

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности – абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности 

развития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

 В целом, по степени выраженности двигательного развития учащихся с НОДА 

можно разделить на IV уровня.  

I уровень  

Характеристика двигательного развития. Имеющиеся нарушения опорно – 

двигательного аппарата практически не влияют на двигательную активность. 

Сформирована произвольность и целенаправленность движений, мелкая моторика развита 

в достаточном объеме. Доступно формирование графомоторных навыков, действий, 

требующих точности и координированности движений (вырезывание ножницами, 

вышивка и пр.). Обучающиеся перемещаются и меняют положение тела самостоятельно. 

Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног полностью сформирована.  

Характеристика произносительной стороны речи  

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой функции 

соотносимо с возрастной нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно 

опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к 

нормативным показателям.  

Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и 

контролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается 

по мере взросления и социальной адаптированности обучающегося. Использование 

средств АСК не требуется.  

II уровень  

Характеристика двигательного развития.  



Сформирована произвольность движений. У обучающихся, находящихся на этом 

уровне, развивается зрительно-моторная координация. Они могут захватить объект, 

совершить с ним манипуляции, но качество, амплитуда и объем движений ограничены. 

Формируются графо – моторные навыки. Обучающиеся перемещаются в коляске 

активного типа на длительные расстояния, самостоятельно управляя коляской или при 

помощи опорных средств. Опорность ног сформирована. Обучающиеся в состоянии 

удержаться в вертикальном положении, сидя в специальном стуле или стоя у опоры. 

Способны целенаправленно и самостоятельно менять положение тела, ориентироваться и 

перемещаться в пространстве образовательного учреждения, подниматься по ступеням 

лестницы.  

Характеристика произносительной стороны речи  

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, 

средством общения с людьми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика, 

проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Четко проявляются 

такие патологические симптомы артикуляционного аппарата, как спастичность, 

паретичность, дистония, гиперкинезы языка, оральные синкенезии. Подвижность языка, 

губ значительно ограничена.  

Уровень помощи: Требуется частичная помощь при перемещении, 

контролирующего и мотивирующего характера. Незначительная помощь при 

позиционировании, предметной, образовательной деятельности. Возможно использование 

аргументативной коммуникации.  

III уровень  

Характеристика двигательного развития.  

Произвольная моторика крайне ограничена. Присутствуют целенаправленные 

движения. Обучающиеся могут управлять объектом, испытывая при этом значительные 

трудности. Перемещаются при помощи коляски активного типа или при помощи опорных 

систем. При попытках посадить обучающиеся не удерживают вертикального положения. 

Опорность ног не сформирована или сформирована частично. Возможно удержание 

положение тела в специальном стуле, вертикализаторе. У них начинает развиваться 

зрительно-моторная координация, они тянутся к предметам, но захват удается после 

многократных попыток.  

Характеристика произносительной стороны речи.  

Речевая функция развита недостаточно. Наличие оральных синкенезий затрудняет 

произвольные движения языка и губ. Изменение тонуса мышц органов артикуляции 

проявляется в виде спастичности, паретичности, дистонии Голос у детей слабый, 

немодулированный. Дыхание в ряде случаев стридорозное. Выражена псевдобульбарная 

симптоматика. В речи присутствуют простые слова и примитивные устойчивые 

грамматические конструкции. Звукопроизношение и речевое дыхание грубо нарушены. 

Речь используется для коммуникации.  

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при 

позиционировании. При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно 

самостоятельное перемещение обучающихся с использованием коляски активного типа на 

небольшие расстояния в знакомом безопасном помещении (помещение класса). Требуется 

полная или частичная помощь при кормлении, коммуникации предметно – практической 

деятельности. Полная помощь при санитарно-гигиеническом обслуживании. 

Использование альтернативной и агументативной коммуникации.  



IV уровень  

Характеристика двигательного развития.  

Положение тела вынужденное, отсутствуют произвольные движения, обучающиеся 

не удерживают голову. Функции рук не развиты: предмет не удерживает или удерживает 

при вложении предмета в руку. Обучающийся перемещается в коляске пассивного типа; 

требуется фиксация конечностей и туловища. Фиксация взгляда на предметах и игрушках 

слабо выражена. Прослеживание движущегося оптического объекта фрагментарно.  

Характеристика произносительной стороны речи  

Голосовая активность обучающихся проявляется в примитивных голосовых 

реакциях: плаче и крике, вокализациях. Голос тихий, слабый, немодулированный, быстро 

истощающийся.  

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и помощь при 

перемещении, позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной и 

коммуникативной деятельности. Необходимо использование метода альтернативной 

коммуникации.  

Таким образом, группу школьников, обучающихся по АООП НОО для детей с 

НОДА и УО можно отнести к I и II уровням по степени выраженности двигательных 

нарушений. Интеллектуальная недостаточность определена на уровне лёгкой степени 

умственной отсталости. Отмечаются нарушения произносительной стороны речи. В свою 

очередь, у учащихся с НОДА и УО нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность абстрактно-логического 

мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 

особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом и 

недостаточной критичностью. Отмечается слабость волевых усилий и низкий уровень 

мотивации к учебной деятельности.  

Так, зная особенности нарушений у обучающихся с НОДА и УО, необходимо 

решать задачи организации обучения и воспитания детей в образовательной организации. 

Это определение количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью 

детей в физической помощи, выбор технических вспомогательных и дидактических 

средств, изменение внешней технической среды под потребности учащихся с НОДА и 

УО, определение форм проведения уроков/занятий (индивидуальные и групповые), выбор 

специфических техник, стратегий и приёмов работы с учащимися данной категории.  

Таким образом, организация учебно-воспитательного и коррекционно-

развивающего процесса должна учитывать уровни двигательного развития, психическое и 

личностное развитие учащихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Специфика двигательных нарушений, а также нарушение интеллектуального и 

психического развития определяет особые, специфические по своему характеру 

потребности, свойственные обучающимся с НОДА и умственной отсталостью. Это: 

 - увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и предусмотрение первого дополнительного 

класса для обучающихся;  

- создание специальной системы психокоррекционной помощи, направленной на 

исправление различных нарушенных функций и обязательность непрерывности 



коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 - использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения, учитывающая специфику двигательного, 

интеллектуального и личностного развития обучающегося в определённый временной 

период;  

- практико-ориентированный подход и наглядно-действенный характер содержания 

образования и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- использование специальных средств (в том числе альтернативных средств 

коммуникации) в поддержке и в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- доступность образовательного пространства для обучающихся с НОДА и УО, 

учитывающие особенности их психофизического развития; 

 - создание особого двигательного режима, обеспечивающего более частую смену 

видов деятельности учащихся и их мобильность, учитывающего уровни двигательного 

развития учащихся;  

- постоянная системная актуализация знаний; 

 - направленность на воспитание автономности, уменьшающей у учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и УО чувства зависимости от окружающих;  

- непрерывное формировании мотивации к процессу обучения и необходимость 

постоянной стимуляции познавательной активности;  

- необходимость расширения образовательного пространства –  выход за пределы 

образовательного учреждения, в том числе при участии родителей (законных 

представителей) учащихся;  

- создание атмосферы, стимулирующей учащихся к расширению социальных 

контактов, вовлечение их во взаимодействие, в том числе с нормально-развивающимися 

сверстниками (выход за пределы образовательного учреждения);  

- создание условий обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального 

комфорта и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

ребенке с НОДА и УО, что в ОО и классе его принимают, ему симпатизируют, придут на 

помощь в случае затруднений. При обучении необходимо опираться на сильные стороны 

учащегося, формировать уверенность в своих силах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов 

результатов: личностных и предметных.   



 Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки и должны отражать:  

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими);  

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия.  

 Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 

НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА два вида 

результатов: предметный (минимальный и достаточный уровень) и личностный. 

Предметные результаты на момент завершения на I этапе обучения (11 – дополнительный 

первый класс, 1 – 4 классы):  

Русский язык. 

 Минимальный уровень: 

• дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;  

• делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;  

• списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного 

текстов;  

• писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится 

с произношением (8 слов); 

• писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце;  

• составлять предложение по картинке;  



• подбирать по вопросам название предметов и действий.  

Достаточный уровень: 

• записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

• различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные;  

• делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

• списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; • знать: алфавит.  

Личностные результаты. 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах.  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

Чтение.  

Минимальный уровень:  

• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя; 

• отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 

• пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

•  рассказывать наизусть 2–4 стихотворения и 1 басню с помощью учителя. 

Достаточный уровень:  

• осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя;  

• читать по слогам слова трудные по смыслу и по слоговой структуре;  

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

• пересказывать содержание прочитанного текста;  

• рассказывать наизусть 5 –7 стихотворения и 2 басни. 

 Личностные результаты:  



• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

Математика.  

Минимальный уровень:  

• читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на 

калькуляторе; 

• сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, ,  

• различать двузначные и однозначные числа; 

• знать меры длины, массы, стоимости, времени; 

• знать дни недели; 

• записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

• показывать указанные компоненты, результаты арифметических действий; 

•  решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100 (возможно использование микрокалькулятора); 

• решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 

• выполнять умножение 0, на 0, деление 0; 

• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 



• решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение 

на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать 

решение, ответ; 

• моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение (без 

вычерчивания);  

• находить точку пересечения линий (отрезков); 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

• называть и показывать изученные геометрические фигуры; 

• чертить отрезок заданной длины (одна единица измерения).  

Достаточный уровень:  

• читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на 

калькуляторе; 

• выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, 

десятков);  

• сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, 

• различать двузначные и однозначные числа;  

• знать меры длины, массы, стоимости, времени, их соотношения;  

• знать дни недели, месяцы; уметь пользоваться календарем;  

• записывать числа, выраженные двумя единицами измерения;  

• различать числа, полученные при счете и измерении;  

• различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление;  

• называть и показывать компоненты, результаты арифметических действий;  

• решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 

100;  

• решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;  

• выполнять умножение 0, 1, 10, умножение на 0, 1, 10, деление 0, деление на  

• 1, 10;  

• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;  

• решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение 

на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать 

решение, ответ;  

• решать задачи на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все  

• случаи);  

• моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение;  

• находить точку пересечения линий (отрезков);  

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

• измерять, вычислять длину ломаной линии;  

• называть и показывать изученные геометрические фигуры;  

• чертить прямоугольник, квадрат по заданным размерам с помощью чертежного 

угольника (одна единица измерения);  

• чертить отрезок заданной длины (две единицы измерения).  

Личностные результаты:  

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;   



• готовность и способность к саморазвитию;  

• сформированность мотивации к обучению;  

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения;   

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний;   

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни;   

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения;   

• способность к самоорганизованности;  

• высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).   

Мир природы и человека 

Минимальный уровень:  

 правильно называть изученные объекты явления;  

 сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, рассказывать об их 

использовании человеком;  

 различать диких и домашних животных птиц, описывать их повадки;  

 бережно относиться к природе и к людям различать времена года, названия 

месяцев и их основные признаки, особенности жизни растений, животных и 

человека разное время года;  

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи; 

Достаточный уровень:  

 усвоить представления о человеке, работе его органов чувств;  

 усвоить представления о простейших свойствах воды, её значении для 

жизни растений, животных, человека;  

 усвоить представления о простейших свойствах воздуха, его значении в 

жизни растений, животных, человека;  

 усвоить представления о земле, её составе,  свойствах, значении для жизни 

растений;  

 усвоить представления о растениях поля сада (цветковых растениях), их 

строении использовании человеком;  

 усвоить представления о домашних животных и птицах, их повадках, образе  

жизни, роли человека в жизни домашних животных;  

 усвоить представления о насекомых, их роли в жизни природы;  

 усвоить представления о взаимодействии человека и природы, значении 

состояния природы для жизнедеятельности человека;  

 усвоить представления о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и 

живой природе;  

 усвоить представления о дыхании человека о профилактике простудных 

заболеваний;  



 правильно называть изученные объекты и  явления;  

 различать диких и домашних животных, птиц,  

 определять время года, описывать его основные признаки; признаки 

месяцев, составляющих его; особенности жизни растений, животных, 

человека;  

Природоведение 

Минимальный уровень:  

• представления о назначении объектов изучения;  

• узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

• отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

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

• представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

• знание требований к режиму дня школьника;  

• знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни;  

• ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

• составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

• адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

• знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

• знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей;  

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.  

 Личностными результатами изучения предметной области Естествознание к 

концу 4 класса является формирование следующих умений:   

• оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека;   

• объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие;   

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей);   

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.   



Рисование.  

Минимальный уровень:  

• различать и знать названия цветов;  

• использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из 

геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу);  

• правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги;   

• узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

• рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства;  

• анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя).  

Достаточный уровень:  

• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме 

в соответствии с инструкцией учителя;  

• правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги;  

• узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства;  

• правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого;  

• рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства;  

• рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу);  

• рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы.  

Личностные результаты:  

• формирование представления о себе;  

• формирование представлений о собственных возможностях;  

• овладение начальными навыками адаптации в новом социальном пространстве;  

• овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

• формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

• формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка;  

• формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

• формирование эстетических потребностей, чувств;  



• формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

• формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Музыка.  

Минимальный уровень:  

• умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная);  

• умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание 

на более длинную фразу;  

• умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;  

• исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно и 

придумывание новых заданий;  

• умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента вместе с педагогом;  

• • умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе;  

• умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью 

педагога;  

• умение получать радость от совместного и индивидуального музицирования на 

музыкальных инструментах;  

• умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных 

жанров;  

• умение петь мягко, напевно.  

Достаточный уровень:   

• умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная), 

уметь провести разминочную часть вместо учителя;  

• умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание 

на более длительных фразах, распределять равномерно;  

• умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;  

• исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно, 

придумывание новых заданий;  

• умение петь в диапазоне до1- до2.  

• умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента без помощи педагога;  

• умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе без 

помощи педагога;  

• умение петь индивидуально в сопровождении инструмента без помощи 

педагога;  

• умение чисто интонировать мотив выученных песен в составе группы и 

индивидуально;  

• умение играть в ансамбле на ударно-шумовых инструментах (и других);  

• исполнение гаммы до мажор на пианино с пропеванием нот и без пропевания;  

• импровизация на пианино на заданную учителем тему, на собственную тему;  

• развитие умения выразительно исполнять песни;  



• освоение элементарной нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

графическое изображение нот);  

• умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, разучить и исполнить 

в сопровождении пианино или без сопровождения;   

• стремление выступить на концерте.  

• уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

• умение прочувствовать и понять и передать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения;  

• способность сочинить небольшую мелодию, выразить свое настроение в 

музыке;  

• умение выбрать из предложенного музыкального материала то, что больше 

нравиться;  

• знание русских композиторов (П.И. Чайковский, В. Шаинский и др.) и их 

произведения.  

Личностные результаты:  

• формирование представления о себе;  

• формирование представлений о собственных возможностях;  

• овладение начальными навыками адаптации в новом социальном пространстве;  

• овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

• формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

• формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка;  

• формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

• формирование эстетических потребностей, чувств;  

• формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

• формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Технология (ручной труд).  

Минимальный уровень:  

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;  

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;  

• знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

• знать виды трудовых работ;  

• знать основные приемы работы, выполнять их;  

• выполнять простые инструкции учителя;  

• отвечать на простые вопросы учителя;  



• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать, использовать их;  

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя;  

• оценивать свою работу;  

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.  

    Достаточный уровень:  

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;  

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;  

• знать виды трудовых работ;  

• отвечать на простые вопросы;  

• выполнять простые инструкции учителя;  

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их;  

• знать основные приемы работы, выполнять их;  

• знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей;  

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;  

• оценивать свою работу;  

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.  

     Личностные результаты:  

• формирование представления о себе;  

• формирование представлений о собственных возможностях;  

• овладение начальными навыками адаптации в новом социальном пространстве;  

• овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

• формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

• формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка;  

• формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

• формирование эстетических потребностей, чувств;  

• формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

• формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  



Адаптивная физическая культура.  

Минимальный уровень:  

• уметь выполнять инструкции учителя;  

• иметь представление о видах двигательной деятельности;  

• уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.  

• уметь подавать строевые команды.  

Достаточный уровень:  

• уметь выполнять команды учителя;  

• уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного года;  

• уметь выполнять строевых команд учителя;  

• овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;  

• овладение навыками элементов спортивных игр;  

• уметь играть в команде учебные игры.  

• уметь судить спортивные и подвижные игры по упрощенным правилам.  

Личностные результаты:  

• формирование представления о себе;  

• формирование представлений о собственных возможностях;  

• овладение начальными навыками адаптации в новом социальном пространстве;  

• овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

• формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

• формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка;  

• формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

• формирование эстетических потребностей, чувств;  

• формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

• формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

  Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-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.   

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 



Система оценки достижения обучающимися с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2)объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с НОДА  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки  их учебных и личностных достижений. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с НОДА 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 общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т.е. 

в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

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

класса всячески поощряется и стимулируется работа 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.  

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА с умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется 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.  

Результаты овладения АООП 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). 

Оценка устных ответов по русскому языку обучающихся:  

1) устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков обучающихся. При оценке устных ответов по русскому языку принимается во 

внимание:  

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения учебного материала;  

полнота ответа;  

умение практически применять свои знания;  

последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

2) при оценке устных ответов оценка ставится ученику, если:  

"5" - обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет; 

"4" - дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя;  

"3" - обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя;  

"2" - обнаруживает незнание большей ли наиболее существенной части изученного 

материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с 

тестом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя.  

Оценка письменных работ:  

1) к классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, карточкам, заданиям учителя, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения;  

2) контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 



грамматический разбор), основные виды контрольных работ во II - IV классах - 

списывание и диктанты, в V - IX классах - диктанты;  

3) для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам; 

содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих;  

4) текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений, следует избегать включения в него слов на правила, которые еще не 

изучались; если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, 

выделив орфограмму; по содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными обучающимся;  

5) контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое 

правило;  

6) примерный объем текстов контрольных работ в I классе - 8-10 слов, во II классе 

в начале учебного года - 10-12 слов, к концу года - 16-18 слов, в III классе - 20-25 слов, в 

IV классе - 30-35 слов, в V классе - 45-50 слов, в IV классе - 65-70 слов, в VII классе - IX - 

75-80 слов; учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы; 

7) при небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один 

балл, если это не связано с нарушением моторики;  

8) дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе; оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов обучающихся;  

9) при оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами 

оценок за работу:  

"5" - без ошибок;  

"4" - с одной - тремя ошибками;  

"3" - с четырьмя - пятью ошибками;  

"2" - с шестью и более ошибками;  

10) в письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка; наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке; ошибки на не 

пройденные правила правописания не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается:  

а) повторение ошибок в одном и том же слове, если же подобная ошибка на это 

правило встречается в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении;  

11) ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

рассматриваются индивидуально для каждого ученика; специфическими ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова); при выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке;  

12) при оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами оценок:  

"5" - если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления;  



"4" - если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применять свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;  

"3" - если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий; 

"2" - если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий.  

Изложения и сочинения.  

Изложения и сочинения в школе имеют  только обучающий характер.   

1) при проверке изложений и сочинений выводится одна оценка:  

оценка "5" - за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста 

(темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; опускается одна или 

две орфографические ошибки;  

оценка "4" - за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается три-четыре 

орфографические ошибки;  

оценка "3" - за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с двумя-тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с пятью - шестью орфографическими ошибками;  

оценка "2" - за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок; в 

исключительных случаях, когда при правильной, последовательной передаче содержания 

допущено семь и более орфографических ошибок, возможно, выставить две оценки - за 

грамотность и изложение содержания;  

2) допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке 

изложения или сочинения.  

Чтение   

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, 

рассказу или комбинированного опроса:  

1) с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 

текущая проверка и оценка знаний; в отдельных случаях возможно выведение оценки по 

совокупности ответов на уроке, такая форма опроса может быть использована на 

обобщающих уроках;  

2) в начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения; 

при проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года):  

I класс - 10 слов; II класс - 15-20 слов; III класс - 25-30 слов; IV класс - 35-40 слов; 

V класс - 45-60 слов; VI класс - 70-80 слов; VII-IX классы - 90-100 слов; при оценке 

принимается во внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения 

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

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

требованиями по каждому году обучения;  

3) в начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 

объем которых соответствует объему текстов предыдущего года;  

4) во II классе оценка ставится ученику, если он:  

"5" - читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) 

правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты, 

соблюдая синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 



пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно;  

"4" - читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова, допускает 

одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-

две самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно;  

"3" - затрудняется в чтении по слогам трудных слов, допускает три-четыре ошибки 

при чтении и соблюдении синтаксических пауз, отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного с помощью учителя, обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста; 

"2" - затрудняется в чтении по слогам даже легких слов, допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз, в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь 

учителя;  

6) в III - IV классах оценка ставится ученику, если он:  

"5" - читает в III классе целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно 

исправленными ошибками, выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых 

пауз; в IV классе - выразительно с соблюдением логических ударений, отвечает на 

вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо 

знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно;  

"4" - читает целыми словами, некоторые трудные слова - по слогам; допускает 

одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз; в IV классе - логических 

ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно;  

"3" - читает, в основном, целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает 

три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV 

классе - логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста;  

"2" - читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь 

учителя; не знает большей части текста, который должен читать наизусть;  

Оценка знаний по математике 

Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и коллективного опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

Оценка устного ответа 

"5" - он дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила; умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; самостоятельно, с минимальной помощью учителя может правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснять устные и 

письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

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

правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы;  

"4" - его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

"5", но допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях в отдельных случаях, 



нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 

результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в 

дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, 

уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью 

учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; выполняет работы по 

измерению и черчению с недостаточной точностью; все недочеты в работе легко 

исправляет при незначительной помощи учителя;  

"3" - при незначительной помощи учителя или обучающихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала и 

записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с использованием 

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

правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения;  

"2" - обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 

воспользоваться помощью учителя, других обучающихся.  

Письменная оценка достижений учащихся.  

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур), 

либо комбинированными, это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала.  

Объем контрольной работы может быть таким, чтобы на его выполнение 

обучающимся требовалось: во втором полугодии I класса - 25-30 мин, во II-III классах - 

25-40 мин, в IV классе - 35-40 мин. За указанное время обучающиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть ее проверить.  

В комбинированную контрольную работу  включены: одна-три простые задачи или 

одна-три простые задачи и одна составная, начиная со II класса; две составные задачи, 

примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с III класса); математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания.  

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, 

выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних 

или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин).  

При оценке комбинированных работ оценка ставится ученику, если: 



"5" - вся работа выполнена без ошибок;  

"4" - в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

"3" - решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

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

других заданий; 

"2" - не решены задачи, но сделаны попытки для их решения, выполнено менее 

половины других заданий. 

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

предусматривается решение задач, оценка ставится, если:  

"5" - все задания выполнены правильно;  

"4" - допущены одна-две негрубые ошибки;  

"3" - допущены одна-две грубые ошибки или три-четыре негрубые; 

"2" - допущены три-четыре грубые ошибки и ряд негрубых.  

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и задач на 

измерение и построение и других) оценка ставится, если:  

"5" - все задачи выполнены правильно;  

"4" - допущены одна-две негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 

измерение, а построение выполнено недостаточно точно;  

"3" - не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении 

допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 

ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами;  

"2" - не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при 

измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур.  

Итоговая оценка знаний и умений обучающихся:  

а) за учебный период (кроме I класса) и за год знания и умения обучающихся 

оцениваются одним баллом;  

б) при выставлении итоговой оценки учитываются как уровень знаний ученика, так 

и овладение им практическими умениями;  

в) основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

Система мониторинга в государственном  бюджетном общеобразовательном 

учреждении Свердловской области «Туринская школа-интернат, реализующая 

адаптированные общеобразовательные программы» определена следующим образом: 

Мониторинг реализации основных общеобразовательных программ: 

 соответствие в динамике (по триместрам/году) фактически выданных часов 

учебных предметов и внеурочных объединений рабочим программам; 

 процент в динамике (по триместрам/году) обучающихся, усвоивших базовый 

уровень  по изучаемым предметам; 

 результаты в динамике триместровых и годовых контрольных работ; 
Мониторинг индивидуальных образовательных и социально-личностных 

достижений обучающихся: 

 I блок – "образованность" позволяет проследить динамику  развития 

обучающегося в соответствии с его возможностями, а так же оценить результат 

образования в плане способа его достижения; 

 II блок – "социально-психологические условия развития обучающихся". 

Включает информацию в динамике о семейном воспитании, физическом развитии, 

социальном статусе ребенка в группе, его психофизиологическом развитии, 

мотивационных особенностях, характерных общих и специальных способностях, 

социально одобряемых привычках; 



 III блок – "социальная адаптация". Это универсальная 

критериальная  динамическая оценка результата образования обучающегося, 

информацию, о которой можно получить через такие параметры, как: 

1. удовлетворенность субъектов образования услугами, получаемыми путем 

сравнения достигнутого результата образования с ожидаемыми результатами; 

2. социально-адаптивное поведение обучающегося, показывающее степень 

соответствия достигнутого результата проявляющегося в соответствии общественно-

правовыми нормами; 

3. степень адаптации на следующей образовательной ступени, характеризующая 

способность обучающегося к адаптации в изменяющихся условиях, ее стабильность; 
Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования: 

 результаты  аттестации; 

 участие в  инновационной деятельности; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических объединений, 

участие в исследовательской, научной работе и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 знание и использование педагогами компьютерных технологий; 

 методических разработок, медиапособий; 

 наличие публикаций; 

 распространение педагогического опыта; 

 участие  в качестве экспертов аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

 личные достижения в конкурсах педагогического мастерства. 
Оценка организации  образовательного процесса: 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 

 участие в конкурсах образовательных учреждений; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и 

недостатков в учебной, научно-методической, административной и хозяйственной 

деятельности, принятия стратегически значимых решений путем ежегодных публичных 

докладов. 

Оценка качества материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

 наличие и достаточность мультимедийной техники, её соответствие 

современным требованиям; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и  мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 
Оценка комфортности обучения: 

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение 

безопасности  (техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии, антитеррористической защищенности) требования 

нормативных документов; 

 оценка состояния условий обучения требованиям СанПиН; 

 качество расписания занятий; замещение уроков отсутствующих учителей. 

 Оценка доступности образования: 

 оценка отсева обучающихся (количество, причины, динамика, законность); 

 оценка открытости школы для родителей и общественных организаций. 



Оценка организации питания: 

 обеспечивание качественным  питанием; 

 наличие претензий к качеству и ассортименту  питания; 

 соблюдение  нормативов и требований СанПиН. 

Оценка состояния здоровья обучающихся: 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических   и 

гигиенических профилактических мероприятий; 

 оценка заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 оценка  эффективности  оздоровительной работы   (наличие школьной 

программы «Дорога к здоровью», здоровьесберегающие технологии обучения, режим дня, 

организация  отдыха и оздоровления  детей в  каникулярное время и т.д.); 

 оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы   (распределение 

школьников по уровню физического развития,  группам риска, группам здоровья, группам 

физической культуры). 

Оценка качества воспитательной работы: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс  педагогического коллектива 

и родителей; 

 охват обучающихся  таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 поддержка и укрепление школьных традиций; 

 наличие естественной связи: воспитание на уроке, вне урока; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики  результатов воспитания; 

 наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли школы, класса, 

учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, использованием досуга, отношений 

с родителями; 

 наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного 

процесса. 

Оценка качества  финансово-экономической деятельности: 

 анализ штатного расписания; 

 анализ наполняемости классов; 

 анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и 

продуктивности  использования  её  расходной части; 

 оценку управленческих решений, принятых  по  актам проверок  и 

обследований  финансово-хозяйственной деятельности школы вышестоящими и другими 

организациями; 

 целевое использование финансовых средств. 

Оценка качества  управления: 

 степень удовлетворенности уровнем образовательных услуг всех участников 

образовательного процесса; 

 количество рекламаций, благодарностей в адрес образовательного учреждения; 

 степень соответствия полученных результатов деятельности школы 

прогнозируемым результатам; 

 соответствие системы управления и контроля задачам развития 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА должна обеспечивать:  

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий.  

Программа формирования БУД обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется в начальных (подготовительном - 4) 

классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных предметов.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий:  

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

Состав базовых учебных действий:  



1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах 

обучения.  

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами 

обучения 1-4 классы 

1. Личностные учебные действия  

Включают следующие умения:  

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

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

социальной частей;  

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

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

Включают следующие умения:  

• осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

• осознанно относиться к выбору профессии; 

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

2. Коммуникативные учебные действия  

Включают следующие умения:  



• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.  

Включают следующие умения:  

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

• использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

3. Регулятивные учебные действия  

Включают следующие умения: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

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

выходить из-за парты и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Включают следующие умения:  

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; 



• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

 

4. Познавательные учебные действия  

Включают следующие умения:  

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; 

• писать; 

• выполнять арифметические действия; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях).  

Включать следующие умения: 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Формирование учебных действий осуществляется в контексте усвоения учащимися 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов в 

отношении личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся: - в подготовительном, 1-4 классах: «Русский язык», «Чтение», «Математика», 

«Мир природы и человека», «Природоведение», «Рисование», «Музыка», «Адаптивная 

физическая культура», «Технология».   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные 

возможности для формирования базовых учебных действий.  

Требования к результатам изучения учебного предмета «Русский язык» включают 

формирование всех видов учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). В подготовительном, 1-4 классах осуществляется работа по 



формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки. 

Формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам, формируются общеречевые навыки и навыки беглого чтения.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. На 

уроках русского языка осуществляется формирование нравственных качеств, понимания 

таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «природа», «родина», «уважение к 

старшим». 

В подготовительном, 1-4 классах даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у школьников достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка.  

«Математика» решает одну из важных специфических задач обучения учеников с 

нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит необходимые 

предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, коррекции 

интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

 Обучение математике носит предметно-практическую направленность, должно 

быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами, учить использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и 

наглядно-действенной основе первые представления о числе, величине, фигуре, учитель 

одновременно ставит и решает в процессе обучения математике задачи развития 

наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и абстрактного мышления этих 

детей. Осваивая систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре учащийся в процессе обучения математике, получает и знания, 

необходимые знания, как для дальнейшего обучения, так и для его социализации.  

Развивающий потенциал предмета «Рисование» связан с формированием 

личностных, познавательных и регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, способствует формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек, содействует исправлению 

недостатков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной координации, 

развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать.  

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся. Специально подобранные музыкальные произведения, 

воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют развитию высших 

психических функций, к которым относятся мышление, воля, мотивация, преодолению 

неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения, созданию на занятии 

теплой эмоциональной атмосферы, служащей положительным примером, 



стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музыкой развивают 

чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и память, способность реагировать 

на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

«Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

действий, духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений физического 

развития, развития двигательных возможностей учащихся, освоения правил здорового и 

безопасного образа жизни. В области регулятивных действий - развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

«Технология (ручной труд)»: специфика этого предмета и его значимость для 

формирования учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной деятельности по 

трудовому обучению формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные 

учебные действия. В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. Учащимся сообщаются элементарные знания по видам труда, 

формируются элементарные (первоначальные) трудовые качества, проводится обучение 

доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к 

труду; трудовым профессиям. 

Предмет «Мир природы и человека», «Природоведение» обеспечивает 

формирование личностных, регулятивных и познавательных учебных действий. В 

процессе изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и 

систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных изменениях в 

ней, жизни растений и животных, строении организма человека и т.д. Обучающиеся 

учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность 

учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и 

психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о природе помогают 

детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и 

охранять природу.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать следующую систему 

оценивания: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 - балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи;  

2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

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

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  



5- баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

Овладение базовыми учебными действиями у обучающихся по итогам начальной 

школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Русский язык.  

Техника чтения.  

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации.  

Понимание прочитанного.   

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы.  

Развитие устной речи.  

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с 

прочитанным.  

Заучивание наизусть стихотворений, басен.  

Внеклассное чтение.  

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.  

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей.  

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.  

Общественно полезные дела школьников.  

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.  

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.  

Грамматика, правописание и развитие речи.  

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме;  

заканчивать предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении.  



Звуки и буквы.  

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, е, ю, я, и.  

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов.  

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов.  

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный).   

Слово.  

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.  

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных.  

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами.  

Разделительный ъ.  

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике.  

Предложение.  

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится.  

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений.  

Установление связи между словами в предложениях по вопросам.  

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки).  

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).  

Связная письменная речь.  

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя.  

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания.  

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20-30 слов) по 

данным учителем вопросам.  

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам.  

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов.  

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте.  

Письмо и чистописание.  

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка).  



Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями.  

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или 

слов.  

Выборочное списывание по указанию учителя.  

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся).  

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающихся).  

Устная речь  

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).  

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.  

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.  

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:  

Учащиеся должны уметь:  

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;  

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове);  

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;  

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).  

Учащиеся должны знать:  

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре.  

Чтение   

Содержание чтения (круг чтения)  

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских 

и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений:  

произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о 

добре и зле.  

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

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения:  

осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя.  



Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего 

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

Работа с текстом.  

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя.  

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

опорным словам.  

Внеклассное чтение  

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора  

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Устная речь  

Общение и его значение в жизни.  

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки (пиктограммы) в общении 

людей.  

Аудирование.  

Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение, слов, предложений.  

Дикция и выразительность речи  

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания.  

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях.  

Использование мимики и жестов в разговоре.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  

Составление диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания 

высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление связного высказывания.  

Культура общения  

Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения просьбы.  

Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного приглашения, 

поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в различных речевых 

ситуациях. 

Речевая практика  

Аудирование и понимание речи.  

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

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

предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и 

с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  



Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

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

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

Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения Базовые формулы речевого общения Обращение, 

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

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

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

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье.  

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в 

поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие.  

Формулы «Давай познакомимся»,  

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

пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание.  

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от 

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

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

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

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

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

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

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  

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

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

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение.  

Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание.  

Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником ...» и их развертывание с 

помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

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



Поздравительные открытки.  

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

тебе ...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

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

...», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор.  

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение 

сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста...», 

«Можно попросить (позвать)...»).  

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«алло», «да», «Я слушаю».  

Просьба, совет.  

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

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

близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...».  

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

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

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

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение.  

Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на 

замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»  

Примерные темы речевых ситуаций «Я – дома» (общение с близкими людьми, 

прием гостей) «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) «Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, 

обращение за помощью (в т. ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах 

(кино, кафе и др.)  

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

речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни.  

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».  

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  



Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

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

сюжета игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста (диалогического 

или несложного монологического) по теме ситуации. 

Математика  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи).  

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд.  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.  

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.  

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6,  

7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.  

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.  

Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.  

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки).  

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 

мм. (с использованием памятки)  

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины.  

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим 

возможностям обучающегося).  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.  

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.  

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:  

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;  

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

-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, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи;  

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия;  

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

-вычислять длину ломаной;  

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения.  

Примечания.  

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного.  

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.  

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом.  

4.Решение составных задач с помощью учителя.  

 «Мир природы и человека» (подготовительный – 1 классы) 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе.  

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и 

явлений между собой и с другими предметами и явлениями.  

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений 

и прочитанного.  

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.  

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.  

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, 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.  

Природоведение (2-4 классы)  

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря.  

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных 

зависимостей. Активное участие в беседе. Описание предметов, явлений природы с 

использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и 

действиям; сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и 

явлениями. Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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, 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 за комнатными растениями, по выращиванию цветковых 

растений из семян.  

Основные требования к ЗУН обучающихся:  

обучающиеся 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.  

обучающиеся должны знать:  

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

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.  

Музыка  

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.  

Хоровое пение  

Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладение 

песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профессиях, 

взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Развитие 

голоса, качественные и количественные изменения голосового аппарата и основных 

характеристик его звучания, развитие специфических вокальных возможностей.  

Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает:  



- анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне 

созревания всего организма ребенка;  

- формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания,   

- формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция;  

- совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и 

динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости 

дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста голосового 

аппарата;  

- развитие музыкального слуха и особого его проявления - слуха вокального;  

- становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально--слуховыми представлениями и воспроизведением голосом.  

Элементы музыкальной грамоты  

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный 

и т.д. Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, 

тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко.  

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и т.д.  

Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом 

материале: ноты, нотный стан, скрипичный ключ.  

Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование 

представлений о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, элементарные 

сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, графическое изображение нот 

и пр.).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра  

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, металлофон, 

марокасы и т.д. Применение ударношумовых инструментов, сопровождающих звучание 

детских голосов, либо предназначенных для выступления на школьных концертах. 

Воспроизведение по подражанию взрослому и на слухозрительной основе ритмических 

рисунков песенок и попевок.  

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на музыкальных 

инструментах детского оркестра на основе усвоенных представлений и способов 

действий.  

Рисование  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

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

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

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

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

рисование. 

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

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

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 



представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

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

прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

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

и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга 

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

слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 



― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

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

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

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

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

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

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

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

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

бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

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

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

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

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

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 



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

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

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

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

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

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

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

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

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

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

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

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

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

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

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

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

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

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

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

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

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

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

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 



(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

Учащиеся должны уметь:  

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги;  

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной карандаш, гуашь);  

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);  

Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по 

отдельным вопросам учителя);  

Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства.  

Технология (ручной труд) 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

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

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

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

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 



Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

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

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

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

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

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

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

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

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

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

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

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

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

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

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

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

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

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

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



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

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

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

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

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

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

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

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

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

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

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

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

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

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

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

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

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

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

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

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

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

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

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

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

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

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

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

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

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 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

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

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

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

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

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

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

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

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

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

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

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

прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

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

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

отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

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

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

пластилин, скорлупа ореха. 

Адаптивная физическая культура.  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  



Способы физкультурной деятельности  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных 

способностей. Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными 

частями в течение учебного года).  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления.  

Строевые упражнения.   

Лазание. Перелезания.  

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад.  

Упоры, стойка на коленях.   

Упражнения в равновесии.   

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика.   

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Раздел «Прикладные упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 



профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата.  

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой.  

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА предусматривают  индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций, эмоционально-волевой и поведенческих сфер, занятия по 

коррекции нарушенных функций: «Основы коммуникации», «Двигательное развитие», 

«Речевая практика», «Психомоторика и развитие деятельности».  

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-6 обучающихся.  

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 20-40 минут.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:  

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

 исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;  

 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению;  

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, которые осуществляют диагностику, 

определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. 

Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов 

во все формы образовательного процесса.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося.  

Программа по курсу «Основы коммуникации» 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм общения 

(вербальных и невербальных), соответствующих возможностям обучающегося, 

формирование альтернативных форм коммуникации; тренировка различных 



коммуникативных умений. Обеспечение условий для общения детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Программа состоит из 4 разделов:  «Человек среди людей»;  «Кто такие 

взрослые?»;  «Эмоции, чувства, желания и взгляды»;  «Социальные навыки».  

Первый раздел – «Человек среди людей» – направлен на то, чтобы обратить 

внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои возможности и 

способности, научить оценивать и ценить себя, создать предпосылки к самовоспитанию. 

На основе познания себя формировать умение видеть и понимать другого человека, 

проявлять сопереживание, сочувствие к людям, животным.  

Второй раздел – «Кто такие взрослые» – направлен на развитие в детях интереса к 

миру взрослых, развитие желания следовать тому, что достойно подражания, и 

объективно оценивать недостойное поведение и деятельность; познакомить детей с 

разнообразной деятельностью взрослых людей; воспитывать доброжелательное и 

уважительное отношение к людям.  

Третий раздел – «Эмоции, чувства, желания и взгляды» – поможет научить детей 

осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, 

выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты; учит пользоваться 

ими как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 

эмоционального состояния других, а также познакомит детей с альтернативными 

способами коммуникации.   

Четвертый раздел – «Социальные навыки» – предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Данный раздел 

направлен на формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. Педагог обучает детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения; помогает понять, как легко 

может возникнуть ссора; способствует осознанию причин конфликтов; обучает способам 

и приемам их самостоятельного разрешения. 

 

Программа по курсу «Двигательная коррекция» 

 Основные задачи реализации содержания: Обеспечение коррекции индивидуального 

двигательного нарушения в зависимости от тяжести поражения опорно-двигательного 

аппарата. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук и коррекция ее 

нарушений. 

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» представлено 

следующими разделами: 

Логоритмика.  

Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в подготовительной 

части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании танцевальных элементов, в 

образных танцах и в играх. 

Музыкальная разминка. 

Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, бега и 

прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с продвижением вперед. В этой 

части упражнения даются с применением образов – например, «идем как цапля», «летим 

как птички», «прыгаем как зайчики».  



Игроритмика. 

 Используются общеразвивающие, строевые упражнения для развития чувства 

ритма, темпа, метра; дыхательные упражнения и упражнения на закрепление осанки. 

Основные физические упражнения. 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, 

левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед  в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки).   

Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 

пальцев в кулак /разгибание.   

Выполнение движений плечами.   

Опора на предплечья, на кисти рук.   

Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной 

рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками 

(одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой).   

Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота 

на спину.   

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево).   

Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево).   

Вставание на четвереньки.   

Ползание на животе (на четвереньках).   

Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на 

спине».    

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях.  

Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях».   

Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры.   

Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение ноги назад.   

Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по 

наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с 

опорой, без опоры).   

Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 

приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе).   

Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом).   

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

Прыжки на одной ноге.   

Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).  

Игропластика   

Используются нетрадиционные упражнения, направленные на развитие мышечной 

силы и гибкости детей. 

Пальчиковая гимнастика   



Служит основой для развития мелкой моторики, ручной умелости, координации 

движений рук. 

Игротанцы. 

Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у 

обучающихся, что способствует повышению общей культуры ребенка и обогащению 

двигательного опыта разнообразными видами движений. В этот раздел входят 

танцевальные шаги, позиции рук, движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, 

построения и перестроения. Осваиваются виды движений различных танцев. 

Музыкально-подвижная игра   

Применяются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые 

ситуации, соревнования. 

Игры-путешествия 

Включают в себя все виды подвижной деятельности предыдущих разделов. В 

данном разделе происходит закрепление умений и навыков, приобретенных ранее. 

Разные виды музыкально-двигательной деятельности коротки, разнообразны и 

доступны обучающимся по содержанию. 

Во время занятий строго контролируется двигательная нагрузка на обучающихся. 

Большое внимание уделяется индивидуальному контролю, дозировке физической 

нагрузки. Нельзя заставлять ребенка заниматься, если у него плохое самочувствие. 

Игровые методы и приемы, которые способствуют поддержанию интереса к 

музыке и  музыкально-ритмической деятельности, придают учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчают процесс запоминания и освоения различных 

упражнений, повышают эмоциональный фон занятия, способствуют развитию мышления, 

воображения и творческих способностей обучающихся.  

Программа по курсу «Психомоторика и развитие деятельности» 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния. При 

поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна 

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно  происходить 

с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  

в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. В занятиях могут быть широко 

использованы музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные 

игры, импровизация и этюды, творческие работы.   

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 



речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут 

использоваться Монтессори-материалы.  

Направления работы по психомоторике:  

- формирование движений руки, мелкой моторики  

- развитие пространственного гнозиса  

- развитие конструктивного праксиса  

- формирование предметно-орудийных действий  

- развитие аналитико-синтетической деятельности  

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений  

- работа с компьютером  

- развитие внимания  

- развитие стереогноза  

- развитие мимики.  

Программа по курсу «Речевая практика» 

Курс включает следующие разделы: 

Развитие понимания речи 

 Развитие у обучающихся умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, сосредотачиваться на восприятии речи. Развитие понимания 

обобщающего значения слов. 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных ед. и мн. числа мужского, 

женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», 

«Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме ед. и мн. числа прошедшего 

времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали» и т. п.). 

 Обучение пониманию значения глаголов совершенного и несовершенного вида 

(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род («Покажи, кто спал?» (мальчик), «Покажи, кто 

спала?» (девочка), «Покажи, кто спало?» (животное). 

 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных («Покажи, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)?», «Покажи, про что 

можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)?» и т. п.) 

 Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, 

за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик-, -ок-, -чик-, -к-, -очк-, -ечк-). 

 Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, вопросов по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Развитие общих речевых навыков 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 Формирование речевого дыхания. Обучение умению производить спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (например, «Снежинки», «Задуй свечу», «Загони мяч в ворота» и т. д.) и 

с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных (/Ф/, /X/, /С/, /Ш/, /Щ/), слогов с 



согласными звуками. Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем -многослоговых, сначала - с ударением на первый слог, 

затем - с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (например: Птицы; Птицы летят; Птицы летят высоко; 

Птицы летят высоко в небе). 

 Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти. 

Развитие произносительной стороны речи 

 Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики. 

 Закрепить навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

занятиях. 

 Вызывать отсутствующие звуки и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

 Дать представления о звонкости-глухости. 

Развитие полноценной фонематической системы языка 

 Формирование сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника 

звука. 

 Учить различать на слух гласные и согласные. 

 Учить выделять звук из ряда звуков, слоге с заданным звуком из ряда других слогов. 

Учить выделять конечные согласные в словах. 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, 

включавшихся в коррекционный процесс. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука из слова, определение последнего и первого звука 

слов.Формирование фонематических представлений (подбор слова на заданный звук). 

 Анализ закрытых слогов типа ГС (ам.ум), анализ открытых слогов типа СГ (ма, па). 

Развитие слоговой структуры слова 

 Работа над односложными словами ср стечением согласных в начале и конце слов (стол, 

мост). 

 Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха домик). 

 Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, машина). 

 Формирование звуко-слоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, трехсложных состоящих 

из открытых, затем - открытых и закрытых слогов. 

Развитие речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 Расширение значения простых предлогов (на, в, под). 

 Усвоение навыка согласования прилагательного с существительным. Практическое 

овладение существительными единственного и множественного числа. 

 Упражнять в употреблении формы множественного числа имен существительных в 

родительном падеже (много столов, грибов). 

 Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –

ик, -ек. 

 Усвоение притяжательных местоимений мой, моя в сочетании с существительными 

мужского и женского рода (мой шарф, моя шуба). 

 Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 



маленький, вкусный, сладкий). 

 Учить использовать в речи порядковые числительные. 

Развитие фразовой речи 

 Работа над диалогической речью, составление простых распространенных 

предложений, небольших рассказов по картинке. 

 Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

проведения настольно-печатных игр и т. д.). 

 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Работа по формированию, уточнению и обогащению словаря 

 Расширение, активизация и уточнение словаря (по различным лексическим темам). 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 Расширение объема и уточнение предметного, глагольного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение бытового словаря (названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними и т. д.); природоведческого словаря 

(названия явлений неживой природы, растений, животных и т. д.); эмоционально-оценочной 

лексики; лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

 Развитие элементарных навыков письма (развитие крупной и мелкой моторики пальцев 

рук, формирование пространственных представлений, рисование 

 Продолжить работу по развитию пальчиковой моторики. Работу по обводке, 

штриховке. Печатание букв, слов в тетрадях. 

 Формирование каллиграфических навыков (письмо букв по шаблонам, дописывание 

букв с недостающими элементами). Знакомство с графическим изображением звуков. 

 Развитие пространственных представлений и речевого обозначения пространственных 

отношений (ориентировка в собственном теле, ориентировка в окружающем 

пространстве, уточнение пространственного расположения фигур, букв). 

 Знакомство с печатными буквами, обучение графическому начертанию печатных букв. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

ПКР обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР 

ребенка - инвалида).  

ПКР содержит:  

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 



образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников 

образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. 

Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой. При подготовке и проведении 

коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные особенности каждого 

учащегося.  

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций (педагог – психолог). 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 обучающихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 20-40 минут, занятий по ЛФК – до 40 минут.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и 

инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия.  

Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. В коррекционно-развивающей 



области учитывается специфика контингента учащихся, ее содержание направлено на 

коррекцию психофизического развития личности, создание компенсаторных и социально-

адаптационных способов деятельности.  

 

2.4. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, 

проекты и т.д.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции умственно 

отсталых обучающихся с НОДА путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с НОДА и умственной 

отсталостью так и их обычно развивающихся сверстников.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления.  

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СО «Туринская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» включает следующие 

направления развития личности обучающегося (коррекционно-развивающее, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т. д. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для формирования и 

развития нравственного сознания и самосознания обучающихся, их социальной адаптации 

и реабилитации с учётом индивидуальных особенностей и интересов.  

На реализацию цели направлены задачи: 

- обеспечение целенаправленного личностного развития воспитанников для их 

подготовки к самостоятельной жизни; 

- стимулирование творческой активности и самореализации обучающихся в 

различных видах внеурочной деятельности; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования у них стремления к здоровому образу жизни. 

Решение указанных задач реализуется в различных направлениях 

воспитательной работы:  

- личностное развитие; 

- охрана здоровья и физического развития; 

- трудовое воспитание; 

- развитие творческого воображения и мышления; 

- основы социализации и общения; 

- ознакомление с миром профессий (профессиональное самоопределение); 

- основы гражданского самосознания и духовно-нравственного становления 

личности; 

- основы жизнеобеспечения и здорового образа жизни. 

Контингент обучающихся образовательного учреждения включает воспитанников 

различных национальностей и вероисповеданий, поэтому воспитательный процесс 



организуется с учётом принципов социального равенства людей, толерантного отношения 

к интересам, особенностям и ценностям каждого ребёнка. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности обучающихся: 

 Предоставление обучающимся, их родителям (законным представителям) 

возможности выбора спектра курсов внеурочной деятельности по направлениям 

внеурочной деятельности; 

 Выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью в различных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

 создание условий для применения обучающимися с умственной отсталостью 

приобретённых в урочной деятельности знаний, умений и навыков; 

 реализация коррекционной направленности образовательного процесса в 

рамках внеурочной деятельности; 

 подготовка воспитанников к участию в творческих выставках различного 

уровня. 

План внеурочной деятельности 

ГБОУ СО «Туринская школа-интернат»  

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Общекультурное  Клуб читателей 

Чудо – карандаш 

Социальное  Я - ученик 

Я – гражданин 

Спортивно-оздоровительное В мире игр 

Музыка и движение 

Общеинтеллектуальное  «Легоконструирование» 

 

При планировании внеурочной деятельности в течение учебного года 

предусматривается равномерное распределение времени. Содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях, консультациях родители (законные 

представители) знакомятся с планом внеурочной деятельности и выбирают совместно с 

учащимися курсы внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности реализуются классными руководителями, 

воспитателями групп, учителями. Внеурочная деятельность осуществляется в течение 

всего учебного дня, регламентируется расписанием, планом работы школы на месяц. 

2.5.  Программа воспитания 

  

Пояснительная записка  

Исходя из неоднородности, контингента обучающихся, воспитанников главный 

акцент в своей деятельности образовательная организация делает на учёт индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка.  

Рабочая  программа воспитания   является обязательной частью адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) начального общего 

образования (вариант 6.3.), в соответствии с которой обучающиеся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получают нецензовое 

образование в пролонгированные сроки с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей.  



Программа воспитания обучающихся с НОДА соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ), 

утвержденного Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598.  

  Рабочая программа воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и НОДА призвана создать организационно-

педагогические условия для достижения личностных образовательных результатов, 

указанных в ФГОС НОО ОВЗ: формирование индивидуальных личностных качеств, 

развитие жизненной и социальной компетенций и ценностных установок, направленных 

на развитие чувства любви к близким, принятие учителя и учеников класса и 

взаимодействие с ними; развитие мотивации к обучению; развитие адекватных 

представлений о необходимом жизнеобеспечении; овладение социально-бытовыми 

умениями; владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Воспитательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал себя в  образовательной организации комфортно, по своим возможностям был 

вовлечён в активную деятельность в зоне своего ближайшего  развития, вне зависимости 

от своих психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни.  

 Программа  воспитания обучающихся с НОДА направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения умственно отсталых обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Она 

раскрывает роль и место социальной функции воспитания в системе жизнедеятельности 

образовательной организации, направлена на обеспечение единства обучения и 

воспитания, формирование единого воспитательного пространства образовательной 

организации.  

1.Особенности организуемого в образовательной организации  

воспитательного процесса 
Процесс воспитания в ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и инвалидностью, 

самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и его семье; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей и 

педагогических работников;  

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 

собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями;  

-создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация на доступном уровне основных совместных дел, образовательных событий, 

мероприятий, включающих обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы; 

- последовательное дозированное вовлечение семьи ребенка с НОДА, включая братьев и 

сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; 



- системность, целесообразность и не шаблонность воспитательной работы как условия 

ее реализации; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности школьника с НОДА, 

способностей ребенка опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная 

компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Основными традициями воспитания в ГБОУ СО «Туринская школа-интернат» являются 

следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их 

результатов; 

-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

-педагоги образовательной организации ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Классные руководители в воспитательной работе  используют компьютерные технологии, 

которые позволяют сделать занятия более интересными, продуманными, мобильными. 

Использование электронно-образовательных ресурсов обучающиеся с РАС имеют 

наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение и воспитание, 

применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в 

процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как 

нельзя, кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

На своих занятиях применяют  различные  Интернет-ресурсы:  компьютерные тренажёры, 

игры, кроссворды, мультимедийные презентации к различным занятиям, электронные 

тест, DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, учебные видеофильмы. 

В период эпидемиологического режима  воспитательная работа проходит полностью в 

дистанционном формате (например, как во время пандемии коронавируса),    сохраняет 

взаимодействие классного коллектива и создаёт условия для неформального общения 

обучающихся,   необходимое для полноценного развития личности. При организации 

воспитательной работы в дистанционном формате классные руководители и специалисты   

учитывают имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, 

постепенно повышают его; используют разнообразные формы работы с детьми, чтобы не 

потерять их интерес; помнят о здоровье участников образовательного процесса и не 

перегружать их работой с гаджетами. Дистанционные формы воспитательной работы 

важно и нужно использовать не только во время вынужденной изоляции от школы: те же 

социальные сети, в которых осуществляется неформальное общение между учениками, их 

родителями,   присутствуют в жизни школы и класса. Это позволяет детям знакомиться с 

сетевым этикетом, самостоятельно и с помощью педагога повышать свой уровень 

цифровой грамотности. 

2.Цель и задачи воспитания 

Целью нравственного развития и воспитания является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися с НОДА социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

 Приоритетные ценностные установки направлены на положительное осознанное 

отношение младшего школьника с НОДА: 



- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста на уровне начального общего 

образования целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися с НОДА социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в будущем. 

Приоритетные ценностные отношения на уровне младшего школьника: 

- к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и детям; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых 

задач, жизненных целей;  

- к формированию особой культуры – культуры здоровьесбережения; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с другими людьми; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

 Сформулированная цель предполагает ряд задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогов дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной 

работы; 

- использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

- максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогов сопровождения в обсуждение воспитательных задач 

и способов их решения; 

- развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в 

решении воспитательных задач.  

- выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  



- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детско-взрослых 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, походы (с учетом индивидуальных 

возможностей детей) и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром современных профессий; 

-развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной деятельности образовательной организации. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле,  связанные с культурой 

взаимного уважения между людьми, культурой заботы о себе и навыки 

самостоятельности, обеспечивающие максимально доступную ребенку свободу в бытовом 

и социальном аспектах. 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это   комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. 

Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Модуль включает  в себя традиционные для школьного уклада мероприятия (праздники, 

фестивали, детские творческие конференции, спортивные состязания, учебно-

практические слеты и т.д.), в которых, так или иначе, участвует вся школа. В рамках 

решения воспитательных задач чрезвычайно важен этап планирования постепенного 

включения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

НОДА, учет их особых потребностей и возможностей. Речь идет как о дозированной 

нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на ребенка, так и о его понимании 

личного смысла участия в общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в ключевое 

для школы мероприятие. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего образовательную организацию социума. К ним относятся   практико-

ориентированный проект «Цветочная клумба», проект «Чистый город», экологическая 

акция «Добровольческие усилия», ярмарка «Дары осени», «Открытая библиотека» 

(мероприятия в городской детской библиотеке),  «Вахта памяти» (акция «Ветеран живет 

рядом»), «Внимание, дети!», «Твоя жизнь – твой выбор» (экскурсии на предприятия, 

техникумы), дни милосердия «Твори добрые дела», концерт в пансионате «Светлячок» 

для ветеранов труда.  

В результате у обучающихся происходит формирование социальной активности и 

социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные 



навыки; способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию 

в общественных отношениях; навыки саморегуляции; опыт выполнения разнообразных 

социальных ролей). 

«Культурный калейдоскоп» - предполагает участие в социокультурных мероприятиях: 

экскурсия в Краеведческий музей, Музей Декабристов, музей Дом ремёсел, экскурсия к   

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, прогулки в парке 

Декабристов, посещение кинотеатров и музеев других городов.  

В результате у обучающихся происходит формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, воспитываются ценностные отношения к прекрасному, 

знакомятся с традициям художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами.  

- «Право и закон в жизни школьника» - предполагает приглашение представителей власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, 

города, страны: 

День Правовой помощи, День Единой профилактики, «Родительский патруль», заседания 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, акция 

«Сообщи, где торгуют смертью», «ЗОЖ как основа правового государства», 

профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». 

В результате у обучающихся происходит формирование гражданственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

На школьном уровне: 

Общешкольные  праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами.  Участвуют  все классы образовательной организации. Состоят  

из серии тематических классных часов и отдельных планов День Учителя, День знаний, 

День матери, Новогодний калейдоскоп, День защитника Отечества, День Победы; 

«Ученик года» - конкурс, который проводится в целях выявления наиболее значительных 

учебных достижений обучающихся образовательной организации, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора обучающихся, а 

также формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

«Класс года»   проводится с целью улучшения качества и обновления содержания 

воспитательной деятельности в образовательной  организации, использования опыта 

работы классных руководителей и выявления наиболее сплоченных и творческих 

классных коллективов - лидеров образовательной организации. 

 «Правовая линейка» – общешкольный ритуал (проводится еженедельно, после каждого 

триместра, связанный   с   закреплением   значимости   учебных   достижений   

обучающихся, результативности в конкурсных мероприятиях, подведение итогов в 

школьном соревновании). Данное событие способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление обучающихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

Акция «За здоровье и безопасность наших детей» цикл мероприятий по профилактике 

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков, немедицинского 

потребления психоактивных веществ. 

Акция  «СТОП ВИЧ/СПИД» – цикл мероприятий с  целью  профилактики ВИЧ-инфекции   

и информирования детей   по действенным подходам и эффективных практиках 



противодействия распространению ВИЧ-инфекции: путях передачи, механизмах 

инфицирования, социально-гуманитарных последствиях распространения, а также 

современных способах профилактики, лечения и тематических информационных 

ресурсах, ориентированных на формирование у детей   стойких поведенческих навыков, 

способствующих сохранению здоровья и уменьшению риска ВИЧ-инфицирования.    

Операция  «Дети России» - цикл мероприятий с целью формирования негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, вредные 

привычки: курение, токсикомания, употребление спиртных напитков. 

День Конституции РФ «Конституция – основной закон государства» - цикл мероприятий  
с целью воспитания гордости за свою страну, развивать чувство гражданственности и 

патриотизма, любовь к Родине, интерес к истории России. 

Церемония  награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие 

в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной организации в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательной 

организации. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела (классные итоговые собрания, соуправление, классное 

соревнование) 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела образовательной 

организации в одной из возможных для них ролей; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

  Модуль «Классное руководство» 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. В контексте воспитательной работы с 

классом классный руководитель: 

- организует работу по созданию коллектива (группы); 

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с детьми; 

- взаимодействует с педагогами, специалистами коррекционно-развивающего профиля, 

педагогами дополнительного образования, работающими с детьми данного класса 

(группы); 

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума школы; 

- включает в совместную воспитательную работу родителей учащихся или их законных 

представителей; корректно привлекает братьев и сестер ребенка с НОДА при подготовке 

открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых школьных дел; 

- совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с внешними партнерами, 

а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с инвалидностью. 

Направления деятельности классного руководителя 

На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах и 

событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 



- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с другими детьми его класса: (трудовой, спортивно-оздоровительной, творческой 

направленности), позволяющие вовлечь в них детей с разным уровнем образовательных 

потребностей, дать образцы поведения в обществе; 

- проведение циклов классных часов в форме мастер-классов, деловых игр с целью 

формирования навыков взаимодействия «учитель-ученик» и «ученик-ученик», 

основанного на принципах уважительного отношения, создания благоприятной среды для 

общения; 

- походы и экскурсии с учетом индивидуальных возможностей детей (по определенному 

маршруту, с использованием оборудованного транспорта), организуемые классными 

руководителями и родителями;  

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие каждому 

школьнику возможность усвоить образцы социального поведения на доступном ему 

уровне; 

- выработка законов и правил класса (группы), помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- развитие и поддержка взаимопомощи детей в решении учебно-развивающих и 

воспитательных задач. 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с детьми: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с другими педагогами и специалистами, работающими с ребенком; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем и задач 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, формирование 

положительного отношения к учебе, ознакомление с возможностями использования 

ассистивных технологий в различных жизненных ситуациях и т.п.); 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- создание педагогических ситуаций для развития положительных свойств и качеств 

личности, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса. 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса: 

- регулярные консультации классного руководителя с другими педагогами и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у 

них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

конфликтных ситуаций; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение других педагогов и специалистов к участию во внутриклассных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, их интересы, возможности и 

ограничения; 

- привлечение других педагогов к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Взаимодействие с родителями обучащихся или их законными 

представителями в рамках воспитательной работы: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  



- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и другими 

педагогическими  работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

- организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый 

стол, дискуссия, деловая игра и др.), с целью совместного обсуждения наиболее 

актуальных проблем воспитания школьников; 

- коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел и 

мероприятий класса; 

- организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 

соревнований и др.), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

«Узкий круг» - помощь родителям обучающихся  или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией образовательной организации 

и учителями-предметниками; 

родительские собрания, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 «Вместе» - привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

поздравлений направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

  Проведение классных часов (Я гражданин») по программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по направлениям: «Ученик – патриот и гражданин 

России», «Ученик – здоровая личность», «Ученик – нравственная личность», «Ученик – 

знаток и ценитель прекрасного», «Ученик – трудолюбивая личность». Тематические 

(согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину. Игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации. Проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы. 

Организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу. Здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей; 

сплочение коллектива класса через:   игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные   походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микро группами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

выработка совместно со школьниками правил класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации. 

Результатом реализации программы является мониторинг духовно-нравственного 

развития и воспитания.  

  Модуль «Школьный урок» 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров проявления положительных личностных качеств, 

формирования положительных ценностных установок; 

- применение на уроке адекватных особым потребностям детей и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников;  

- введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира 

(традиционные предметы, в рамках блока «Жизненная компетенция», а также «Правила 

поведения и коммуникации», «Практика социального взаимодействия» и др.); 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, формирование адекватного отношения к ним; 

- использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА; 

- организация взаимопомощи детей друг другу в рамках урочной деятельности. 

На уровне взаимодействия педагогов-предметников, педагогов дополнительного 

образования и специалистов коррекционно-развивающего профиля:  

- ведение совместных «педагогических дневников», «методических копилок», например, в 

виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, 

достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые детьми способы работы, 

адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для 

конкретных детей; 

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

«бинарных уроков», включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих 

задач; 

- по согласованию с педагогом дополнительного образования «срежиссированная» опора 

в процессе урока на знания и умения ребенка, его личностные образовательные 

результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, 

студий, секций в рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной и 

социально-гуманитарной направленностях). 

На уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими сообществами: 

при наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к 

подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых 

партнеров (урок-экскурсия в промышленные мастерские и цеха; урок-викторина, урок в 

форме «Литературно-художественной гостиной», урок-спортивное соревнование и др.)  

Модуль   «Экскурсии,   походы» 

Реализуется с учетом актуальных возможностей здоровья и особых потребностей  

школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)и 

НОДА, поможет детям расширить кругозор, получить новые знания об окружающей 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, 

на предприятие, на природу, в кинотеатр; 



походы с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

обучающихся.   

  Модуль «Профориентация» 

Деятельность педагогического коллектива предусматривает включение школьников в 

трудовую деятельность и знакомство детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и НОДА с миром современных профессий. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей по проблемам профориентации.  

 Задачами деятельности являются - овладение обучающимися основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных ситуациях, умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близких. 

Виды и формы деятельности 

- игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о трудовых навыках, о способах использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

   В эту систему   включены как педагогические работники, так и родительские 

сообщества, а также, при наличии и по возможности, профессиональные сообщества по 

защите трудовых прав лиц с инвалидностью, сетевые партнеры по реализации программы 

воспитания.  

Модуль «Экскурсии и походы» 

 реализованный с учетом актуальных возможностей здоровья и особых потребностей  

школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

НОДА, поможет детям расширить кругозор, получить новые знания об окружающей 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности через следующие виды и 

формы   деятельности: 

- пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

-походы с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
поможет включить обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА в освоение возможностей открытой безбарьерной среды. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная, эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным условиям 

воспитания и обучения, указанным в АООП НОО варианте 6.3., обогащает внутренний 

мир ребенка, способствует формированию у него социальных компетенций, создает 



атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее и 

коррекционно-развивающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и 

формы работы по обустройству и освоению предметно-пространственной среды: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

-размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга;  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

-благоустройство классных кабинетов, комнат отдыха осуществляемое классными 

руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов, групп,  

позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

  Модуль «Работа с родителями» 

позволяет   выстроить максимально адресную совместную воспитательную работу 

согласно родительским ожиданиям, запросам. Родительские сообщества могут 

объединяться как семьи, воспитывающие детей с НОДА, так и носить смешанный 

характер, а также организовываться по принципу принадлежности к школе, округу, 

региону.     

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

общешкольный родительский Совет образовательной организации, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

родительское просвещение, общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 



Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной работы (при 

наличии), деятельность методических служб школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания, в котором участвует семья, школа и другие 

социальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития детей; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ и инвалидностью, 

согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и 

корректно обсудить с родительским сообществом школы, а по поводу динамики 

личностных результатов детей сопоставить наблюдения родителей и педагогов в 

индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие. 

Основные  направления анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и НОДА. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с привлечением специалистов коррекционно-развивающего 

профиля, педагога-психолога, тьюторов, педагогов сопровождения.  Обсуждением  

результатов анализа на заседании методического объединения классных руководителей, 

психолого-педагогическом консилиуме (или педагогическом совете школы). 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания школьников с 

НОДА является педагогическое наблюдение, дополнительные способы включают в себя 

беседу с родителями по заранее разработанному плану, согласованному с педагогом-

психологом; беседу с педагогом дополнительного образования (если ребенок посещал 

объединения дополнительного образования, студии, кружки, секции). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

Какова динамика личностного развития обучающихся: каковы ожидаемые и реальные 

результаты воспитательной работы? Каковы главные достижения детей, с точки зрения 

педагогов и специалистов? Какие проблемы воспитательного характера удалось решить в 

течение учебного года и что помогло в этой работе? Каковы дефициты в воспитательной 

работе школы? Появились ли новые проблемы воспитательного характера? Каковы 



направления решений этих проблем? Какая помощь и какие ресурсы для этого нужны 

педагогам? 

Качества воспитательной среды в школе 

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной 

среды школы, реализующей АООП НОО 6.3., в ее взаимосвязи с коррекционно-

развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

- связанные с характером и наличием вариативной работы с родителями, семьями, 

воспитывающими детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

- с развитием детско-взрослых сообществ в условиях школы; 

- с интеграцией общего и дополнительного образования в рамках решения 

достижения личностных образовательных результатов детей; 

- с анализом характера общения детей друг с другом и педагогами, как в урочной, 

так и во внеурочной работе; 

-  наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

- развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной 

среды, привлечение детей и родительских сообществ к реализации этого направления; 

- развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в школе как между 

детьми, так и между педагогами и др. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет 

коллективу школы осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент анализа 

и способы интерпретации. 

В приложении рабочей программы воспитания образовательной организации 

содержатся обязательный и рекомендуемый   компоненты. 

В качестве обязательного компонента данный раздел содержит ежегодный 

календарный план воспитательной работы (в формате, утвержденном в образовательной 

организации). В качестве рекомендуемого компонента могут быть следующие документы: 

- описание ресурсного обеспечения воспитательной деятельности; 

- описание инфраструктуры образовательной организации, обеспечивающей 

реализацию содержания воспитательной работы; 

- описание социокультурного пространства, сетевого взаимодействия с 

организациями, социальными институтами и субъектами воспитания (при наличии). 

  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

деятельности является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) вариант 6.3 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

Учебный план (вариант 6.3)  состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

С целью обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся 1 час из части,   формируемой участниками образовательных отношений, 

использован на увеличение учебных часов, отводимых на изучение курса чтения, 

математики, русского языка. В часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями  ФГОС 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-

спортивное). 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия        

К коррекционным занятиям относятся – основы коммуникации, занятия по 

психомоторике и развитию деятельности, двигательная коррекция, речевая практика.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 



второй половине дня; их продолжительность 20-40 минут. Эти занятия проводятся 

учителем, учителем-логопедом, педагогом-психологом. Группы на коррекционные 

занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются учитель 

адаптивной физической культуры (АФК), педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется 

под контролем учителя АФК. Занятия АФК чередуются с общеобразовательными 

уроками. Это обусловлено необходимостью ежедневной организации динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести 

индивидуального двигательного дефекта. 



Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими 

особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

программами коррекционно-развивающей направленности, является реализация учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура». 

Режим работы образовательного учреждения – 5-дневная учебная неделя.    

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в подготовительных и 

1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 40 минут. 

На каждом уроке в обязательном порядке проводится динамическая  пауза. 

 

Недельный учебный план (вариант 6.3) 

начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями ГБОУ СО «Туринская   школа-интернат» (подготовительный – 4 кл) 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

подг 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение  4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и человека 1 1    2 

Природоведение   1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 2 3 3 3 14 

Итого 20 19 20 20 20 99 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 2 3 3 3 12 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Чтение  1 1 1 1 1 5 

Математика   1 1 1 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая работа: 6 6 6 6 6 30 



Годовой учебный план  

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

ГБОУ СО «Туринская   школа-интернат» (подготовительный – 4 кл) 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

подг 1 2 3 4 
 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 132 132 136 136 136 672  

Чтение  132 132 136 136 136 672  

Речевая практика 33 33 34 34 34 168  

Математика Математика 132 132 136 136 136  672 

Естествознание Мир природы и человека 33 33     66 

Природоведение    34 34 34 102 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168  

Рисование 33 33 34 34 34 168  

Технология Технология (ручной труд) 33 33 34 34 34 168  

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура) 

99 66 102 102 102  471 

Итого 660 627 680 680 680 3327 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 66 102 102 102 405 

Русский язык  33 34 34 34 135 

Чтение  33 33 34 34 34 168 

Математика   34 34 34 102 

Основы коммуникации 3 3 3 3 3 15 

Двигательная коррекция 1 1 1 1 1 5 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Психомоторика и развитие деятельности 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление 

 «Музыка и движение»   1 1 1 1 1 5 

Общекультурное направление 

Изо-студия «Чудо-карандаш» 1 1 1 1 1 5 

 «Клуб читателей»    1 1 2 

Социальное направление 

 «Я - ученик» 1     1 

 «Я - гражданин»  1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное  направление 

 «Легоконструирование» 1 1 1   3 

Итого: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



Предельно допустимая недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 

693 714 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

Коррекционно-развивающая работа: 198 198 204 204 204 1008 

Основы коммуникации 99 99 102 102 102 504 

Двигательная коррекция 33 33 34 34 34 168 

Речевая практика 33 33 34 34 34 168 

Психомоторика и развитие деятельности 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление 

 «Музыка и движение»   33 33 34 34 34 168 

Общекультурное направление 

Изо-студия «Чудо-карандаш» 33 33 34 34 34 168 

 «Клуб читателей»    34 34 68 

Социальное направление 

 «Я - ученик» 33     33 

 «Я - гражданин»  33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное  направление 

 «Легоконструирование» 33 33 34   100 

Итого: 132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый учебный 

год с описанием конкретного режима функционирования ОУ, с учетом изменений в 

нормативной базе.  

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом 

мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом, плановых мероприятий учреждений образования  и 

культуры региона.  

Учебный план и календарный учебный график являются приложениями к АООП. 

3.2.Календарный план воспитательной деятельности образовательной организации  

 

Направление 

(модуль) 

Планируемое 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка 

«День знаний» 

1 сентября 1-9 классы Ответственные 

за праздник 

Месячник  

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей «Мы хотим 

жить!» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка   

В течение 

месяца  

по 

отдельному  

плану 

25-29 ПДД 

 1-9 классы Классные 

руководители  

Воспитатели  



 

 

 

 

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация 

обучающихся из 

здания, инструктаж) 

Правовая помощь (по 

плану, дистанционно) 

 1 неделя 1-9 классы Социальный 

педагог, 

Юристы, 

специалисты 

системы 

профилактики 

Ярмарка  «Дары осени» 3 неделя 7-9 классы Учитель 

трудового 

обучения по с/х 

труду 

Т.П.Куцайкина 

О.В.Галимова 

Участие во 

всероссийской акции 

«Зелёная Россия» (по 

плану) 

4 неделя 5-9 классы Классные 

руководители  

Воспитатели  

Районный  «Осенний 

кросс» 

1 – 9 классы сентябрь, 

октябрь 

Учитель 

физкультуры 

Районный кросс 

«Нации» 

1- 9 классы сентябрь, 

октябрь 

Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие класса в 

общешкольных 

ключевых делах. 

в течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители  

Воспитатели 

Реализация программ 

внеурочной 

деятельности «Я - 

ученик», «Я – 

гражданин», классные 

часы по направлениям 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

«Ученик – патриот и 

гражданин России», 

Ученик – здоровая 

личность» 

в течение 

месяца 

7-9 классы Классные 

руководители  

 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

класса, направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио (план 

личностного развития) 

в течение 

года 

1-9 классы Классные 

руководители  

Воспитатели 

Консультации с 

учителями 

предметниками, 

1 неделя 5-9 классы Классные 

руководители  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

обучающимися.   

Заполнение 

ученических дневников, 

наличие схем 

безопасного маршрута 

«Дом-школа-дом» 

3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители  

 

Участие в конкурсах 

разного уровня. 

в течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители  

Воспитатели 

Заседание Совета 

профилактики. 

Результаты 

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на учёте. 

4 неделя 1-9 классы Председатель и 

члены СП 

Классные 

руководители  

Воспитатели 

Организация бесед 

профилактической 

работы по соблюдению 

несовершеннолетними 

мер личной 

безопасности, с 

разъяснением  правил 

поведения с 

незнакомыми людьми, в 

малознакомых и 

общественных местах, 

нахождение детей возле 

оконных проёмов, в 

ночное время без 

сопровождения 

родителей 

1 сентября, в 

течение 

месячника по 

безопасности 

1-9 классы Классные 

руководители  

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация педагогами 

воспитательного 

потенциала урока, 

реализовывать 

воспитательные цели и 

задачи. 

в течение 

учебного 

года 

1-9 классы Учителя-

предметники 

Всероссийский урок 

ОБЖ по подготовке 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций. 

1 сентября 1-9 классы Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование и 

утверждение 

программы 

«Семеведение»  

2 неделя 8а,8б 

классы 

Педагог-

психолог 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

8 сентября 5-9 классы Учителя 

русского языка 

125 лет со дня 

рождения 

В.Л.Гончарова 

11 сентября 5-9 классы Учителя чтения 

и развития речи 

130 лет со дня 

рождения 

И.М.Виноградова 

14 сентября 5-9 классы Учителя чтения 

и развития речи 

Модуль 

«Соуправление» 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

школы, распределение 

обязанностей. 

2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Руководитель 

ШУС  

Утверждение 

положения школьного 

конкурса «Лучший 

орган классного 

соуправления» 

1 неделя 1-9 классы Руководитель 

ШУС 

Рейд «Классный 

уголок», «Уголок 

безопасности» 

3 неделя 1-9 классы Руководитель 

ШУС 

Рейд «Сохранность 

учебников» 

4 неделя 1-9 классы 

Классное соревнование 

«Ученик – здоровая 

личность и его 

безопасность» 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители  

Руководитель 

ШУС 

  Модуль  

«Профориентац

ия» 

 Согласование и 

утверждение 

программы «Мой 

выбор» 

1 неделя 9 класс Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Модуль 

«Экскурсии и 

походы» 

День здоровья. Поход 

на природу «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители  

 

Модуль 

«Организация 

предметно-

этетической 

среды» 

Благоустройство 

классных кабинетов и 

комнат отдыха. 

Оформление актового 

зала для праздника 

«День знаний». 

1 неделя 1-9 классы Классные 

руководители  

Воспитатели 

Модуль «Работа 

с родителями» 

Выборы 

общешкольного и 

классного 

родительского  Совета 

2 неделя 1-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

 

Родительский патруль 

«Безопасный маршрут». 

3 неделя 1-9 классы Зам. директора 

по ВР 



Классные 

руководители  

Родительский 

Совет 

Инспектор 

ГИБДД 

Тематическое классное 

родительское собрание. 

1 сентября 1-9 классы Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей. 

Ежемесячно 

по плану  

1-9 классы Председатель 

Совета 

Секретарь  

ОКТЯБРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пожилого 

человека (по плану) 

- адресная Акция 

«Поздравляю», 

поздравления 

тружеников тыла и 

пожилых людей с Днем 

пожилого человека в 

пансионате 

«Светлячок»; 

-Акция «Милосердия», 

оказание посильной 

помощи ветеранам, 

пожилым людям. 

1 неделя ШУС Учитель музыки 

Руководитель 

ШУС 

Праздник, 

посвящённый дню 

Учителя «Учителями 

славится Россия». 

1 неделя 1-9 классы Ответственный 

за праздник 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

Всероссийский урок 

«Экологии и 

энергосбережения» 

1,3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Месячник 

«Профилактика 

правонарушений,  

преступлений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

подростков» (хищение 

малогабаритного товара 

в торговых заведениях, 

хулиганство, 

нецензурная брань, 

вредные привычки: 

курение, токсикомания, 

3-4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители  

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 



 

 

 

 

употребление спиртных 

напитков, безопасность 

в сети интернет) 

День здоровья. Весёлые 

старты «Самый 

сильный, самый 

смелый, самый ловкий» 

1 -4 классы октябрь Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Первенство школы по 

баскетболу 

5-9 классы октябрь Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие класса в 

общешкольных 

ключевых делах. 

в течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители  

 

Реализация программ 

внеурочной 

деятельности «Я - 

ученик», «Я – 

гражданин», классные 

часы по направлениям 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

«Ученик – патриот и 

гражданин России». 

в течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

 Информирование  

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни 

класса в целом. 

в течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

Заседание Совета 

профилактики. 

Результаты 

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на учёте. 

4 неделя 1-9 классы Председатель и 

члены СП 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Анкетирование  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

качеству организации 

питания. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока, 

согласно 

индивидуальным 

планам работы 

в течение 

года 

1-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Учитель-

предметник 



учителей-предметников 

Всероссийский урок, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

РФ 

4 октября 5-9 классы Учитель ОБЖ 

Инженер по ОТ 

Всемирный день 

математики 

15 октября 1-9 классы Учителя 

начальных 

классов 

Учитель 

математики 

Модуль 

«Экскурсии и 

походы» 

Каникулы. Экскурсии в 

город Ирбит. 

Культурный 

калейдоскоп.  

2 неделя 7а-7б 

классы 

Классные 

руководители  

 

Модуль 

«Соуправление» 

Классное соревнование   

«Ученик – патриот и 

гражданин России» 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители  

Руководитель 

ШУС 

Рейд «Школьная форма 

должна быть в 

«форме»»  

Рейд «Дисциплину 

держать, значит 

побеждать» 

4 неделя 

 

3 неделя 

1-9 классы Руководитель 

ШУС 

Акция «Спаси своё 

сердце, сломай 

сигарету» 

1 неделя 1-9 классы Руководитель 

ШУС 

Модуль «Работа 

с родителями» 

Лекторий для 

родителей «Общение 

родителей с детьми и 

его влияние на развитие 

моральных качеств 

ребенка» 

3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

НОЯБРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник  по 

профилактике 

асоциальных явлений 

«Здоровое поколение»: 

«Здорово быть 

здоровым». Конкурс 

видеороликов. 

«Выбери свой путь 

сам». Тренинг по 

профилактике вредных 

привычек, ПАВ, 

токсических веществ. 

«Я и мое хобби». 

Ярмарка кружков и 

секций. Выставка 

творческих работ с 

кружков. 

Квест-игра «Код 

в течение 

месяца 

 

 

5-9 классы 

 

7-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

 

1-4классы 

5-9 классы 

 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 



здоровья ЗОЖ».   

День народного 

единства 

4 ноября 1-9 классы 

 

Классные 

руководители 

Первенство школы по 

волейболу 

5-9 классы ноябрь Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

День матери. Конкурс 

видеороликов «Вам 

любимые мамы 

посвящается» 

26 ноября 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Заседание Совета 

профилактики. 

Результаты 

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на учёте. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Изучить   уровень 

информированности 

младших школьников о 

здоровье и ЗОЖ. 
Методика «Знания о 

здоровье». 

1 неделя 1-4 классы Классные 

руководители 

Экспресс-диагностика 

представлений о 

ценности здоровья 

обучающихся. 

1 неделя 5-6 классы Классные 

руководители 

Анкета «Что вы знаете 

о ЗОЖ». 

1 неделя 7-9 классы Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

разного уровня. 

в течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

Анкета «Выявление 

вредных привычек». 

2 неделя 7-9 классы  Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности  

16 ноября 1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

200 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевского 

11 ноября 5-9 классы Учителя чтения 

и развития речи 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

16 ноября 8-9 классы Учитель 

физической 

культуры 

Модуль «Работа 

с родителями» 

 

 

 

 

Информирование  

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни 

класса в целом за 1 

триместр. 

2 неделя  Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

просвещение по 

профилактике ЗОЖ 
«Роль родителей в 

профилактике 

правонарушений и 

формировании 

здорового образа жизни 

у детей». 

1 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Посещение школьной 

столовой комиссией по 

контролю за качеством 

организации горячего 

питания. 

3 неделя 1-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Школьный 

родительский 

Совет 

Родительский патруль 

«Наличие 

светоотражающих 

элементов у 

обучающихся» 

1 неделя 1-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Школьный 

родительский 

Совет 

Модуль 

«Соуправление» 

Акция «За мир без 

наркотиков». 

Распространение 

антинаркотических 

буклетов, листовок, 

направленных на 

профилактику 

употребления и 

зависимости от ПАВ 

«Всем миром против 

страшного зла!»; «Как 

не проглядеть ребенка». 

1 неделя ШУС  Руководитель 

ШУС 

Классное соревнование 

«Ученик – здоровая 

личность и его 

безопасность» 

в течение 

месяца  

ШУС  Классные 

руководители 

Руководитель 

ШУС 

Итоговое классное 

собрание за 1 триместр 

(результаты работы 

каждого сектора, 

выявление победителей 

соревнований по 

направлениям и 

набранным балам в 

целом, личностное 

развитие каждого 

обучающегося)  

2 неделя  Классные 

руководители 

Модуль 

«Экскурсии и 

походы» 

Осенние каникулы. 

Экскурсии в музеи 

города. Пешие походы. 

по графику  1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль 

«Организация 

предметно-

Оформление 

информационного 

стенда по ЗОЖ. 

1 неделя 1-9 классы Медицинский 

работник 

Социальный 



этетической 

среды» 

педагог 

Оформление актового 

зала к Дню матери. 

4 неделя 1-9 классы Ответственный 

за праздник 

ДЕКАБРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом. 

- Выставить на сайт 

информацию по 

ВИЧ/СПИД – 

инфекции; 

-Демонстрация 

короткометражных 

санитарно- 

просветительных 

фильмов: «СПИД – 

трагедия века», «О 

СПИДе», 

«Предохранись от 

СПИДа» для родителей. 

-тестирования на темы 

«Пути передачи ВИЧ 

инфекции».  

1 декабря 7-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

Международный день 

инвалидов. Районный 

фестиваль «Мы всё 

можем».  

3 декабря 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели 

Декада гражданско-

патриотического 

воспитания. День 

Неизвестного солдата 

(3 декабря). День героев 

Отечества (9 декабря). 

День Конституции РФ 

(12 декабря).  

2-3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели 

Первенство школы по 

пионерболу 

4-6 классы декабрь Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 

 

Единый урок «Права 

человека» 

10 декабря  Учитель 

обществознания 

200-летия со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова 

10 декабря  Учителя чтения 

и развития речи 

К нам стучится Дед 

Мороз:       «Здравствуй, 

новый 2022 год!» 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели 

Модуль 

«Соуправление» 

Раздача памятки по 

мерам борьбы со 

СПИД/ВИЧ- 

инфекциями «Знай 

сегодня, чтобы жить 

1 неделя 1-9 классы Руководитель 

ШУС 



завтра!» 

Классное соревнование 

«Ученик – патриот и 

гражданин России».  

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Руководитель 

ШУС 

День добровольца 

(волонтёра) 

5 декабря 5-9 классы Руководитель 

ШУС 

Социальный 

педагог 

Модуль «Работа 

с родителями» 

Родительское 

просвещение «Ведем 

детей по ступенькам 

нравственности». 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Педагоги-

психологи 

 

Общешкольное 

родительское собрание. 

4 неделя 1-9 классы Администрация 

Классные родительские 

собрания. 

в течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Мастерская Деда 

Мороза. 

в течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели 

Подготовка 

музыкальных номеров, 

сценок, стихов, 

творческих поделок для 

участия в фестивале 

«Мы всё можем» 

1-2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели 

Учителя-

предметники 

Проведение 

инструктажей с 

обучающимися по 

охране жизни и 

безопасному поведению 

перед новогодними 

праздниками. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

 

Заседание Совета 

профилактики. 

Результаты 

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на учёте. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Специалисты 

ОО 

Модуль 

«Организация 

предметно-

этетической 

среды» 

Оформление классных 

кабинетов, комнат  к 

Новому году. 

 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Оформление школьного 

стенда «Безопасный 

Новый год. 

4 неделя 1-9 классы Инженер по ОТ 

Модуль 

«Организация 

Оформление 

информационного 

4 декабря 5-9 классы Социальный 

педагог 



предметно-

этетической 

среды» 

стенда «Кто такой 

волонтёр?» 

ЯНВАРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Декада «Вежливость и 

доброта» (по плану) 

3-4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Тест «Культура 

поведения», «Речевой 

этикет», «Правила 

вежливости» 

3-4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

(1944 год) 

27 января 7-9 классы Учитель истории 

Модуль «Работа 

с родителями» 

Консультация «Чтобы 

ваш ребёнок вырос 

добрым» 

2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Родительское 

просвещение «Пусть 

ваши дети растут 

добрыми, 

отзывчивыми» 

2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Наглядная агитация 

«Поведение в 

общественных местах» 

2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль 

«Соуправление» 

 

 

 

Интервью с детьми 

«что такое добро?», что 

такое вежливость?», 

назовите пословицы и 

поговорки знаете?» 

3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Руководитель 

ШУС 

Классное соревнование 

«Ученик – нравственная 

личность» 

3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Руководитель 

ШУС 

Модуль 

«Экскурсии и 

походы» 

Экскурсия в районный 

музей спорта 

1- 9 классы В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

День Защитника 

Отечества. 

23 февраля 1-9 классы Классные 

руководители 

День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

15 февраля 5-9 классы Классные 

руководители 

 



 

 

 

 

 

 

«Зарница-2022» 3 неделя 5-9 классы Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

1-4 классы февраль Учитель 

физической 

культуры 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

5-9 классы февраль Учитель 

физической 

культуры 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Заседание Совета 

профилактики. 

Результаты 

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на учёте. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Индивидуальная работа 

по реализации плана 

«Личностное развитие 

обучающегося» за 2 

триместр, заполнение 

«портфолио». 

Подготовка к 

союбранию. 

2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Международный день 

родного языка. 

21 февраля 1-9 классы Учителя 

русского языка 

Модуль 

«Соуправление» 

Итоговое классное 

собрание за 2 триместр. 

3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Классное соревнование 

«Ученик – патриот и 

гражданин России» 

3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль 

«Экскурсии и 

походы» 

Зимние каникулы. 

Экскурсии в музеи 

города. Пешие походы. 

по графику  1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль «Работа 

с родителями» 

Родительское 

просвещение 

«Воспитание 

патриотизма в семье» 

3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

качеству организации 

питания 

2 неделя 1-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Школьный 

родительский 

Совет 

МАРТ 

Модуль Всемирный день 1 марта 1-9 классы Медицинский 



«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

иммунитета. День 

витамин. 

работник 

Классные 

руководители 

Международный 

женский день «Милым, 

родным, любимым» 

8 марта 1-9 классы Классные 

руководители 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

2 неделя 7-9 классы Классные 

руководители 

Первенство школы по 

прыжкам в высоту 

1-2 классы март Учитель 

физкультуры 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным предметам 

направлена на контроль 

за их успеваемостью. 

В течение 

месяца 

7-9 классы Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Всероссийский урок 

«ОБЖ», приуроченный 

к празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны. 

1 марта 5-9 классы Учитель ОБЖ 

Инженер по ОТ 

Неделя математики. 14-20 марта 1-9 классы Учитель 

математики 

Всероссийская неделя 

музыки для детей. 

21-27 марта 1-9 классы Учитель музыки  

Модуль 

«Соуправление» 

Классное соревнование 

«Ученик – 

трудолюбивая 

личность» 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль  

«Профориентац

ия» 

Месячник по 

профориентации 

«Фестиваль профессий» 

В течение 

месяца по 

плану 

1-9 классы Учителя 

трудового 

обучения 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Модуль 

«Организация 

предметно-

этетической 

среды» 

Оформление 

информационного 

стенда «Как укрепить 

иммунную систему?» 

1 неделя 1-9 классы Медицинский 

работник 

Выставка букетов с 

пожеланиями для мам 

«Букет из самых 

нежных слов». 

1 неделя 1-9 классы Учитель 

рисования 

Классный 

руководитель 

Информация «Куда 

пойти учиться» 

2 неделя 9 класс Социальный 

педагог 

Модуль «Работа 

с родителями» 

Родительское собрание 

«Основные факторы и 

2 неделя 9 класс Учителя 

трудового 



условия выбора 

профессии, ошибки 

выбора профессии». 

обучения 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

АПРЕЛЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Весенняя неделя добра. 

Весенний  

общешкольный 

субботник Эко квест  

«Все вместе». 

 

3-4 неделя 4-9 классы Учителя 

трудового 

обучения 

Классный 

руководитель 

Воспитатель  

Акция  «Единый день 

профилактики» 

12-16 апреля 7-9 классы Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Всероссийская акция 

«За  здоровье и  

безопасность наших 

детей» (профилактика 

наркомании). 

2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Всемирный день 

здоровья «Папа, мама, я 

– дружная семья» 

5-9 классы апрель Учитель 

физкультуры 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12 апреля 1-9 классы Классные 

руководители 

 

Заседание Совета 

профилактики. 

Результаты 

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на учёте. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Проведение опросников 

по направлениям ДНР. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

Проведение 

инструктажей с 

обучающимися по 

охране жизни и 

безопасному 

поведению. 

По графику 1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль 

«Школьный 

Всероссийский урок  

ОБЖ «День пожарной 

30 апреля 1-9 классы Учитель ОБЖ 

Инженер по ОТ 



урок» охраны» 

Модуль 

«Соуправление» 

Классное соревнование 

«Ученик - нравственная 

личность» 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль 

«Организация 

предметно-

этетической 

среды» 

Обновление в классах 

уголков по 

безопасности. 

3-4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Модуль «Работа 

с родителями» 

Родительское 

просвещение «Забота 

общества и родителей – 

здоровье и 

безопасность детей».  

2 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

МАЙ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

Вахта памяти. День 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (по 

плану) 

1 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Ответственный 

за праздник 

Общероссийская акция 

«Урок безопасности для 

детей и родителей» 

Подготовка детей к 

летним каникулам 

«День защиты детей». 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

Весенний кросс 3 неделя 1-9 классы Учитель 

физической 

культуры 

Последний звонок. 

Выпускной вечер. 

4 неделя 4, 9 классы Классный 

руководитель 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Планирование 

занятости обучающихся 

на летние каникулы. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Телефон доверия». 

17 мая 5-9 классы Социальный 

педагог 

Личностное развитие 

обучающихся за год 

(выполнение плана 

развития, работа с 

«портфолио») 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Мониторинг духовно-

нравственного развития 

и воспитания за год. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Заседание Совета 

профилактики. 

Результаты 

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Специалисты 

ОО 



на учёте. 

Самоанализ  

воспитательной 

деятельности каждого 

класса. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели  

Международный день 

семьи 

15 мая 1-9 классы Классные 

руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

День государственного 

флага РФ на уроках 

истории, 

обществознания. 

22 мая 5-9 классы Учителя-

предметники 

Модуль 

«Соуправление» 

Классное соревнование  

«Ученик – здоровая 

личность и его 

безопасность»   

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Итоговое классное 

собрание за год. 

4 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Итоги школьных 

соревнований «Самый 

спортивный класс», 

«Спортсмен года». 

3 неделя 5-9 классы Учитель 

физической 

культуры 

Итоги школьного 

конкурса «Лучший 

орган классного 

соуправления» 

3 неделя 1-9 классы Ответственный 

ШУС 

Модуль 

«Организация 

предметно-

этетической 

среды» 

Оформление актового 

зала к праздникам 9 

мая, последний звонок. 

1 неделя 

4 неделя 

1-9 классы Классные 

руководители 

Ответственные 

за праздник 

Модуль «Работа 

с родителями» 

 

 

 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

качеству организации 

питания 

3 неделя 1-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Школьный 

родительский 

Совет 

Международный день 

семьи. 

15 мая 1-9 классы Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Родительское собрание 

«Безопасное лето». 

3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Летняя кампания в ОО 

(спортивные 

мероприятия, квесты, 

развлечения, походы, 

экскурсии, день 

русского языка – 

Пушкинский день 

России-6 июня, 350-

1-2-3 неделя 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели 

Учителя-

предметники 

Социальный 

педагог 

Педагог-



летия со дня рождения 

Петра I-9 июня, День 

России-12 июня, День 

памяти и скорби – день 

начала ВОв-22 июня).  

психолог 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

1-2 неделя 7-9 классы Учителя 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Требования к условиям реализации АООП в ГБОУ СО «Туринская школа-

интернат» представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации АООП и 

достижения планируемых результатов. Интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации АООП школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей АООП, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию АООП образовательного учреждения и достижение 

планируемых результатов её освоения;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП ГБОУ СО «Туринская 

школа-интернат» обеспечивают:  

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни);  



дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка детей с затруднениями в 

учебной/коммуникативной/поведенческой сферах; ученического самоуправления);  

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

умственно отсталого обучающегося с НОДА в системе школьного образования. 

Образовательная организация, реализующая программу начального общего образования 

для обучающихся с НОДА, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с 

НОДА.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты 

программ 6.3. для обучающихся с НОДА, входят учитель-логопед, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант 

6.3.), прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации 

(не менее 144 часов) в области олигофренопедагогики.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с умственно 

отсталыми обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей.  

Финансовые условия  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона РФ № 273-ФЗ. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 



различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА должны:  

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований  

стандарта;  

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю;  

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения.  

Материально-технические условия  

Материально-технические условия реализации АООП в ГБОУ СО «Туринская 

школа-интернат» включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов и административных помещений, помещений АФК.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее АООП, 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических  

работников;  

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством;  

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

• актовым залом;  

• спортивным залом, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания;  

• помещениями медицинского назначения;  

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

• участком (пришкольной территорией).  

ГБОУ СО «Туринская школа – интернат» располагает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Стандарта.  



Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также расходные 

материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учётом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности;  

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);  

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,  

программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат в определенном объеме электронные 

образовательные ресурсы по предметным областям.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП  

Учебно-методические и информационные ресурсы в ГБОУ СО «Туринская школа-

интернат» – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного 

образования, инструментального сопровождения начального общего образования, в целом 

обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно- 

коммуникационного сопровождения.  

За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основных образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения АООП.  

Основными элементами учебно-методического и информационного комплекса 

являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в административной деятельности, включая сетевое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

• создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста, редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

• создания и использования диаграмм различных видов;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  



• вывода информации на бумагу и т. п.;  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

медиа-сообщений в информационной среде образовательного учреждения в социальных 

сетях на странице сообщества, на платформе СФЕРУМ, на официальном сайте 

учреждения; 

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, обеспеченных 

озвучиванием и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности в той или иной степени обеспечены расходными 

материалами.  

Важным условием реализации АООП для обучающихся с НОДА и УО (ИН), 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся ко всем объектам 

инфраструктуры школы - интерната.  

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, поручней, широких 

дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и с помощью приспособлений.  

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных 

двигательных нарушений требует от педагога больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА меньше, 

до 10 человек. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья.  

Имеющиеся технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование наборов букв и слогов, 

картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и 

предметных картинок, обучающие программы для персонального компьютера (по 

развитию речи и овладению навыками грамотного письма), коммуникатор Go talk при 

отсутствии или нарушении речи.  

Освоение предмета «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 



счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства.  

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предметной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, живые уголки, расположенные на 

территории образовательной организации.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА в предметной области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а 

также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и 

др.). На занятиях музыкой обеспечивается обучающимся с НОДА с умственной 

отсталостью использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, 

барабан и др.), а также оснащение  актового зала воспроизводящим, звукоусиливающим и 

проекционным оборудованием.  

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью предметной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Оборудование 

спортивного зала имеет необходимый спортивный инвентарь для овладения различными 

видами физической активности, в т.ч. тренажер-велосипед с ортопедическими средствами.  

Для овладения предметной областью «Технология» обучающимся с НОДА с 

умственной отсталостью используются обычные инструменты (например, ножницы с 

закругленными концами, кисти, стеки и др.) и расходные материалы в процессе 

формирования навыков ручного труда.  
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