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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 

АООП) образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением - основной 

общеобразовательной школы №20 х.СальскийКагальник в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее -Стандарт) обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной АООП предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП, с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участниковобразовательного 

процесса. АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, и группах; при создании 

специальных условий для получения образования указанными 

обучающимися. 

 

1.2. Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

 

Структура АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

•пояснительнуюзаписку;  
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•планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)АООПобразования;  

•систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных и предметных результатов:  

•программу формирования базовых учебных действий;  

•программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - 

развивающей области;  

•программу духовно-нравственного (нравственного) развития;  

•программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

•программу внеурочной деятельности;  

•программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП в 

образовательном учреждении.  

Организационный раздел включает:  

•учебный план;  

•систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Данный вариант АООП, разработанный в соответствии с требованиями 

Стандарта, содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивает 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

разных групп или отдельных обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности 

основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений 

развития, места проживания обучающегося.  

На I этапе обучения обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП 

(варианты 1 в пролонгированные сроки (11 – дополнительный первый класс, 

1 – 4 классы), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения обучения в начальной школе с 
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содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья. Определение образовательного маршрута 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого- медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной  программы развития инвалида 

(далее - ИПР) и в порядке, установленном действующими нормативно-

правовыми актами. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно - 

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно- практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  
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В контексте разработки АООП образования для обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

•придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

•прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях;  

•существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

•обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 

принципы:  

•принципы реализации государственной политики РФ в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

•принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

•онтогенетический принцип;  

•принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста;  

•принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

•принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно- практической деятельности, способами и приемами 

познавательной, учебной, коммуникативной деятельности, нормативным 

поведением и др.;  

•принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в практические 

ситуации, обеспечивающие обучающегося навыками самостоятельной 

жизнедеятельности и социального взаимодействия с окружающей средой. 
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2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

образования для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) в 1, 1 – 4 классах – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию, компенсацию 

нарушений развития каждого ребенка, их социальную адаптацию в 

современном обществе.  

Программа разработана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре, условиям, реализации, планируемым 

результатам освоения АООП в: 1. Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральном государственном образовательном стандарте (Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Цель реализации АООП образования на I этапе обучения (1, 1 – 4 

классы) – формирование базовых учебных действий, элементарных 

предметных знаний и умений, коррекция недостатков психофизического 

развития обучающихся.  

Для достижения поставленной цели при реализации АООП 

специалистами образовательного учреждения предусматривается решение 

следующих задач:  

•овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовых учебных действий, 

обеспечивающих формирование элементарных знаний в образовательных 

областях и предметных линий учебного плана АООП;  

•формирование у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению 

образовательных программ;  

•формирование готовности к участию в систематических учебных 

занятиях, в формах группового и индивидуального взаимодействия;  
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•расширение знаний обучающихся о социальном и природном мире, 

овладение элементарными умениями в доступных видах детской 

деятельности;  

•достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.  

Решение поставленных задач в процессе обучения школьников с 

легкой степенью умственной отсталости позволяет им овладеть практически 

значимыми знаниями, умениями, необходимыми как для успешного 

продолжения  образования на следующих уровнях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни.  

В тематику учебных предметов, распределение учебного материала 

АООП могут быть внесены изменения, обусловленные особенностями 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся 

данной категории, только на основании рекомендаций психолого-

педагогической,  медико -социальной службы сопровождения и 

согласованные с родителями/законными представителями обучающихся. В 

этом случае педагогами образовательного учреждения в соответствии со 

Стандартом на основе АООП составляются специальные индивидуальные 

программы развития (далее – СИПР), учитывающие особые образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся.  

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. Организация обеспечивает требуемые для 

этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ - 50- 

35), тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).  Развитие ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет 

собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического социального прогноза их развития. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранными у обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущения и восприятия. Хотя отмечается 

дефицитарность, неточность, слабость сенсорно – перцептивных процессов, 

что приводит к затруднению ориентировки детей в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятий, недостаточная дифференцировка 

оказывают отрицательное влияние на ход психического развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

особая организация учебной и внеурочной работы на основе практической 

деятельности, а так же специальные коррекционные занятия повышают 

качественный уровень ощущений и восприятий, оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в том числе на овладение 

простейшими мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии словесно - 

логического мышления, основу которого составляют речь и такие операции, 

как сравнение, обобщение, абстракция. Дефицитарность этих операций 

проявляется в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков, дифференциации их от 

несущественных свойств, качеств и др. 

Недоразвитие словесно-логическое мышления выражается в слабости 

обобщения, трудностях осмысления любого явления. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать позитивное влияние на развитие мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в том числе и словесно – логического (вербального). 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Недостатки памяти обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционного обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение 

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь 

в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой нарушений каждого ребенка. В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер позволяет более 

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушенным является произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного 

на преодоление трудностей. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, 

то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под воздействием организованного педагогического обучения и 

помощи объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики. Вместе с тем, в 

большинстве случаев при умственной отсталости эти показатели не 

достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на качестве узнавания и понимания учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью. Это выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения проводится целенаправленная работа по уточнению и 
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обогащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные грамматические конструкции. Систематическая коррекционно-

развивающая работа, направленная на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении грамматическими конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 

более сложной формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей, как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это затрудняет овладение письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. 

Специальные упражнения, включенные как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемые на отдельных уроках, 

способствуют развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяют подготовить обучающихся к овладению учебными 

и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
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Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социальнобытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование зрелых отношений с социальной средой: семья, 

сверстники, учителя и др. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 
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«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее 

зону ближайшего развития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, является 

несопоставимым с образованием детей с сохранным интеллектом. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов 

и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

•раннее получение специальной помощи средствами образования;  

•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого через содержание доступных детям предметных 

областей, реализуемых системой коррекционных методов и приемов 

обучения;  

•научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования;  
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•доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования;  

•систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций;  

•обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

•использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и  поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

•развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой;  

•стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптируемой основной общеобразовательной программы  

Планируемые результаты – это личностные и предметные результаты 

освоения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, то есть овладение посильными и 

действительно полезными для них знаниями, умениями и навыками, 

достижение максимально доступного им уровня жизненной компетенции, 

освоение необходимых форм социального поведения, реализуемых в 

условиях семьи и общества.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально- 

личностные  

•качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, а именно в 1 (дополнительном 

первом классе):  
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•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  

•эмоциональной отзывчивости;  

•формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной 

деятельности;  

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

в 1 классе: 

•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;  
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•формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости;  

•формирование элементарных навыков готовности к самостоятельным 

видам деятельности: самообслуживание, игра, учеба и др.;  

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

во 2 классе:  

•формирование представления о себе;  

•формирование представлений о собственных возможностях;  

•овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире;  

•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 

эмоциональной отзывчивости, умения сопереживать чувствам других людей;  

•формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной 

жизнедеятельности;  

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

в 3 классе:  

•формирование представления о себе как части ближайшего 

родственного и социального окружения;  

•формирование представлений о собственных возможностях, о 

необходимых видах детской деятельности: учеба, игра, общение, 

самообслуживание и др.;  

•овладение начальными навыками адаптации в изменяющейся среде;  

•овладение элементарными социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни;  
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•формирование навыков коммуникации и их реализация в социальном 

взаимодействии с окружающими людьми;  

•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 

эмоциональной отзывчивости, умения отвечать чувствам других людей;  

•формирование самостоятельной жизнедеятельности;  

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

в 4 классе:  

•формирование представления о себе как части семьи, страны, 

«родины»;  

•формирование представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

•овладение самостоятельными навыками адаптации к изменяющимся 

средовым условиям;  

•овладение и применение элементарных социально-бытовых умений в 

повседневной жизни;  

•формирование устойчивых навыков коммуникации, реализация в 

поведении принятых норм социального взаимодействия;  

•формирование способности к принятию меняющегося социального 

окружения, формирование умения определить свое место в нем, принятие 

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 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

•закрепление навыков самостоятельной жизнедеятельности в быту;  

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
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Предметные результаты АООП включают освоение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

элементарные знания, умения и навыки, обозначенные для каждой 

предметной области.  

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

В случае, если обучающий не достигают минимального уровня 

овладения по каким-либо предметам из-за психофизических особенностей 

развития, то порекомендации ПМПК, с согласия родителей/законных 

представителей образовательноеучреждение может перевести их на обучение 

по СИПР или на АООП вариант 2. 

Предметные результаты на момент завершения на I этапе обучения (1 –

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 помощьюучителя; 

•списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и 

рукописного текстов; 

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

расходится спроизношением (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 

впредложении; 

• - знать: алфавит. 

 

ЧТЕНИЕ 

 



21 
 

Минимальный уровень: 

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

послеработы 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 помощьюучителя. 

 

Достаточный уровень: 

•осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над нимпод 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. 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

 

Минимальный уровень: 

•выполнять простые устные инструкции учителя; 

•выбирать картинку, соответствующую слову и предложению спомощью 

учителя; 

•отвечать на простые вопросы; 

•применять элементарные правила речевого общения; 

•уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

•использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях 

помощьюучителя. 

 

Достаточный уровень: 

•выполнять простые, последовательно усложняющиеся устныеинструкции 

учителя; 

•выбирать картинку, соответствующую слову и предложению; 

•отвечать на вопросы, вступать в диалог и поддерживать речевое общение; 

•знать этикетные правила речевого общения; 

•уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

•использовать речевые алгоритмы при общении в различныхситуациях. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Минимальный уровень: 

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

накалькуляторе; 

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

пределах100 (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 

пределах100; 

•решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 
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•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 нанесколько 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). 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Минимальный уровень: 

•представления о названиях и назначении объектов изучения; 

•узнавание и называние изученных природных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

•отнесение изученных объектов к определенным группам (видородовые 

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; 
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•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 иобществе с 

учетом возрастных особенностей; 

•соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

 

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 наболее 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 совместной и индивидуальной игры на детских 

музыкальных инструментах; 

•умение передавать словами ощущения от темпа, ритма, музыкального 

рисунка произведения; 

•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; 
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•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 

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; 

•умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню; 

•стремление выступать на сцене с пением, танцами и др.; 

•уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

•умение 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 отдельных произведений из детского музыкального репертуара. 

 

РИСОВАНИЕ 

 

Минимальный уровень: 

•различать и знать названия цветов; 

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

сними 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; 

•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; 
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•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 с помощью вопросов учителя 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. 

 

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 разящими 

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 

характеравыполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

•знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

•знать виды трудовых работ; 

•отвечать на простые вопросы; 

•выполнять простые инструкции учителя; 
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•знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показыватьи использовать их; 

•знать основные приемы работы, выполнять их; 

•знать правила техники безопасной работы с колющими и 

разящимиинструментами; 

•анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбиратьсяматериал, 

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. 

 

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. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

овладении ими содержанием данной предметной области, усвоении знаний и 

умений, способности применять их в практической деятельности. 
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При этом не является принципиально важным насколько обучающийся 

продвигается в освоении какого-либо курса. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности. 

Таким образом, в процессе изучения каждого курса в 1 

(дополнительном первом классе), 1 классе следует поощрять и 

стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку: «верно», «частично верно», 

«неверно», начиная со 2 класса, а так же в 3 и 4 классах, оценки 

«удовлетворительно», «хорошо»,«отлично». 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих формирование и 

развитие социальных отношений 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. 
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 
 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

•формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

•овладение комплексом элементарных базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

•формирование умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности БУД 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения на каждом 

этапе обучения в школе с учетом их возрастных особенностей. 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

•обеспечение успешности изучения содержания любой предметной 

области (на доступном уровне);  

•реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

•формирование готовности обучающегося с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности;  

•обеспечение целостности развития личности обучающегося.  
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Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников (1-

дополнительный, 1 – 4 классы), обеспечивают, с одной стороны, успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой - 

составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне: 

• Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса 

к его содержанию и организации. 

• Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

• Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Личностные учебные действия: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие доступных для понимания ценностей и социальных 

ролей;  

• положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

• 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. 

 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 



31 
 

• 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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться к окружающим людям и 

конструктивно взаимодействовать с ними;  

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

• адекватно соблюдать ритуалы и нормы школьного поведения;  

• 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.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

• устанавливать видовые, родовые и иные отношения между объектами 

познания; 

• совершать простейшие обобщения, сравнения, классификацию 

изучаемых объектов;  

• уметь пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями  

окружающей действительности; 

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях).  
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3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

3.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

Русский язык является одним из важнейших предметом, так как от его 

усвоения зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на протяжении 

всех школьных лет, а в дальнейшем позволяет выпускникамшколы 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в современном обществе. 

Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения 

(дополнительный первый класс – 11, 1 – 4 классы) может быть 

сформулирована следующим образом: формирование у школьников с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями)речемыслительной деятельности, развитие коммуникативных 

умений и навыков, овладение элементарными знаниями грамматики. 

Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку 

являются: 

•уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

словосочетание, предложение); 

•формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

•коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

•формирование навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

•развитие навыков устной коммуникации; 

•формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Знания, полученные учащимися, на уроках русского языка являются 

практически значимыми и направлены на социализацию личности умственно 

отсталого ребенка в современном обществе, формирование эмоционального 

отношения к действительности, нравственных позиций поведения, развитие 

речемыслительных способностей детей данной категории. 

3 класс 
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Планируемые результаты изучения курса 

Минимальный уровень: 

различать сходные по начертанию буквы; 

дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

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

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного 

текстов; 

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением; 

писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце; 

составлять предложения по картинке; 

подбирать по вопросам название предметов и действий; 

называть свой домашний адрес. 

 

Достаточный уровень: 

записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова 

на слоги , переносить части слова при письме; 

списывать текст целыми словами; 

писать под диктовку текст (16-25 слов), включающий слова с изученными 

орфограммами; 

выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных картинок (3 

предложения); 

записывать свой домашний адрес. 

Содержание 

Повторение 
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Практическое построение простого предложения. Составление предложений 

с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 

начальной форме, заканчивание предложений, восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы 

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

перед гласными е, ё, 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 путём изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных пуптём изменения формы слова или подбора по образцу 

родственных слов. 

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 имён собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных. 

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

другими словами. 

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне : умение 

пользоваться словарём, данным в учебнике. 

 

Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чём говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения ( точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения ( без деления на виды). 
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Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

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

данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с 

дальнейшим ускорением темпа письма. 

Чёткое и графически правильное письмо строчных и прописных 

букв: 

1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 

2 – я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Э,Я. 

3 –я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

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. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

Устная речь 
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Правильное составление простых распространённых предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы. 

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. Повторение пройденного. 

 

3.2.2.Чтение 

Пояснительная записка 

 

Чтение является ведущим предметом, так как от его усвоения зависит 

успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет. 

 

Основной целью обучения чтению на I этапе обучения 

(дополнительный первый класс –1, 1 – 4 классы) может быть 

сформулирована следующим образом: научить учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: 

•воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 

•формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми 

словом; 

•формирование навыков сознательного чтения доступных для 

понимания текстов; 

•уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

•развитие навыков устной коммуникации; 

•формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 
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Знания, полученные учащимися, на уроках чтения являются 

практически значимыми и направлены на социализацию личности умственно 

отсталого ребенка в современном обществе ,формирование эмоционального 

отношения к действительности, нравственных позиций поведения, развитие 

речемыслительных способностей детей данной категории. 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Минимальный уровень 

 

— осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами; 

— пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью 

учителя; 

— участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с 

помощью учителя; 

— выразительно читать наизусть 4—5 коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень 

 

— читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

— определять основную мысль текста после предварительного его анализа с 

помощью учителя; 

— читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

— выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

— читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью 

учителя; 

— пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план; 

— выразительно читать наизусть 5—6 стихотворений. 

Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных умений, которыми овладеют обучающиеся с умственной 

отсталостью. 

 

Содержание 

«Здравствуй, школа!  

Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов о школе, жизни детей 

и взрослых, о нравственных и этических нормах поведения. 
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«Люби все живое»  

Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов о животных, об их  

жизни 

«Учимся трудиться»  

Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов о жизни детей и 

взрослых, о труде, о школе, о нравственных и этических нормах поведения. 

«Славная осень»  

Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов о природе родного 

края осенью, о жизни детей и взрослых. Загадки, поговорки об осени 

«Что такое хорошо» 

Рассказы о хороших и плохих  поступках, поведении, умение правильно 

оценивать себя и других. 

 «Народные сказки»  

Небольшие русские, татарские, эстонские, ненецкие, мордовские народные 

сказки.  

«Вот пришли морозы  - и зима настала». 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о зиме, 

о жизни детей и взрослых, о труде, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с 

трудом, школой, семьей, природой. 

«Смешные истории» 

Небольшие весёлые рассказы и стихотворения, игровые песни. 

 «Весна в окно стучится» 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о 

природе весной, о жизни детей и взрослых, о труде, о нравственных и 

этических нормах поведения. Загадки, поговорки, игровые песни о весне. 

 «Здравствуй, лето!»  

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о 

природе, о жизни детей и взрослых, о труде летом. Загадки и поговорки о 

лете. 

 

3.2.3. Речевая практика 

Пояснительная записка 

Обучение учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) представляет для педагогов 
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значительную проблему, так как при поступлении вшколу такие дети 

значительно отстают в развитии от детей с нормальным интеллектом. В 

значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики 

данной категории детей, недостатком языковых средств общения, 

ограниченным словарным запасом. Поэтому для учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на I этапе 

обучения (дополнительный первый класс – 1, 1 – 4 классы) вводится курс 

«Речевая практика». Основной целью обучения речевой практики у 

обучающихся этой категории является формирование и развитие 

коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, их 

подготовка к жизни. 

Исходя из основной цели, задачами обучения речевой практике 

являются: 

•совершенствование речевого опыта; 

•коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

•формирование выразительной стороны речи; 

•формирование и развитие устной коммуникации; 

•обучение построению устных связных высказываний; 

•воспитание культуры речевого общения. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) навыки устной коммуникации, произносительной стороны 

речи, расширяет представления об окружающей действительности, 

обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о 

культуре общения. 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Минимальный  уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 — выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

 — знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы (по вопросам учителя);  

 — участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;   
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— выразительно произносить  короткие стихотворения, скороговорки по 

образцу учителя; 

—  участвовать в беседе — слушать сказку или рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно-символический план.  

 

Достаточный  уровень:  

- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем, в 

аудиозаписи или самостоятельно;                                                                                 

-  пересказывать содержание прочитанной или прослушанной сказки, 

рассказа; 

 - выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;   

 - участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;                                                                                                                                                                  

-  принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций;                                                                                                         -  

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план; 

 - правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

  - сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников  

 

Содержание 

Общение и его значение в жизни 

Речевое общение.  

Подведение обучающихся к выводу о необходимости общения, чтобы 

сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чем-нибудь, 

поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. Освоение 

правил речевого общения. Письменное общение. Использование 

письменного общения в жизни. 

 

Аудирование 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с 

магнитофонной записи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного или просмотренного. Повторение 

оппозиционных слоговых структур, предложений, различных по количеству 

слов. Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение 

скороговорок, стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, 

тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 
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ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных 

чувств соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. 

Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации. 

 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе 

позвоню», «Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на день 

рождения», «Я пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у 

врача», «Привычки хорошие и не очень», «Вместе нам не скучно», «В 

зоопарке у зверей», «Погода и мы». 

 

Культура общения 

Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. 

Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 

3.2.4. Математика 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся 

этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально- трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

•формирование доступных обучающимися с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно- 

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 

их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

•коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качество 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями)средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

•формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
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любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить 

начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Решение названных задач позволяет познакомить обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с 

универсальными математическими способами познания мира, формирует 

элементарные математические знания, раскрывает связь математики с 

окружающей действительностью и другими школьными предметами, 

позволяет расширить личностную заинтересованность в получении 

математических знаний. 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Минимальный уровень:  

• знание числового ряда 1-20 в прямом и обратном порядке; 

• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 20; 

• откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного 

материала; 

• знание названия компонентов сложения, вычитания; 

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

• знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

• пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• выполнение письменных действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см/дм), массы, времени 

и их соотношения; 

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел; 

• определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 часа; 

• решение, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

• вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью учителя на бумаге в 

клетку. 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; 
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• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

• откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

• знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения; 

• понимание смысла арифметических действий сложения, вычитания, 

умножения; 

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел; 

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

• выполнение письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см/дм /м), массы, 

времени и их соотношения; 

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

• знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

• умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 

• знание количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам тремя способами с точностью до 5 мин; 

• решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

• краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, линий; 

• знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на бумаге в 

клетку; 

• вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 



44 
 

Содержание 

Повторение 

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. Четные - 

нечетные, однозначные - двузначные числа. Решение простых задач на 

нахождение суммы и разности. Единицы времени: час, сутки. Единицы 

длины: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и 

построение отрезка заданной длины. Углы и их виды. Построение по 

опорным точкам квадрата, прямоугольника, треугольника с помощью 

линейки. 

Умножение и деление чисел 

Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. 

Таблица умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знак деления. 

Название компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 ( в пределах 

20). Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Деление на равные части и 

по содержанию. 

Сотня 

Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание 

круглых десятков. Получение и разложение двузначных чисел на десятки и 

единицы. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и не четные. Сложение и 

вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I и II 

ступени. Скобки. Простые, составные арифметические задачи. Составление 

задач в 2 действия: сложение и вычитание, умножение и деление. 

Меры длины, времени, массы, стоимости. 

Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. 

Календарь. Порядок месяцев в году, определение времени по часам с 

точностью до 5 минут. Мера стоимости: 1 руб. Мера веса: 1 центнер. Мера 

длины: 1 метр. 

Геометрический материал (в течение года) 

Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. 

Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным 

точкам). Построение отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка 

пересечения линий. 

Повторение 

Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение простых задач. Решение задач в два действия. 

Порядок действий при решении примеров. Таблица умножения. 

Геометрический материал. 

 

3.2.5. Мир природы и человека 

Пояснительная записка 
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Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы 

и человеком. 

Исходя из цели курс «Мир природы и человека» направлен на решение 

следующих задач: 

•уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой 

природе и получение новых знаний об основных её элементах; 

•формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

•формировать первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, учить детей бережному отношению к природе; 

•расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка 

соответственно его возрасту; обращаться за помощью и благодарить за 

предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; 

описывать необходимый ему предмет. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

•практического взаимодействия обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде 

макетов в специально созданных учебных ситуациях; 
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•накопления представлений об объектах и явлениях окружающего 

мира с помощью различных носителей информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно- познавательных задач, в совместной деятельности, в процессе 

решения проблемных ситуаций и т.п.; 

•закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

•постепенного усложнения содержания предмета: расширение 

характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 

уделен оформированию представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 

работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Минимальный уровень: 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова - 

домашнее животное);  

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой  

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

• знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость  

его выполнения;  

• знать основные правила личной гигиены;  

• иметь представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;  

 
Достаточный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях;  
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• относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (волк ― дикое животное, 

зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);  

• знать правила гигиены органов чувств;  

• проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего мира;  

 

Содержание 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, 

ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, 

липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в 

осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. 

Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, 

травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—

3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 
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Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, детёныши. Приспособление диких животных к природным 

условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детёныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — 

свинья, заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. 

Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых 

отравлений.  

3.2.6.Музыка 

Пояснительная записка 

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. Важность и особенность этого предмета заключается в 

взаимодействии наиболее сохранных чувственных функций, что позволяет 

детям быть наиболее включенными в процесс обучения. Это благотворно 

воздействует на их развитие, самоосознание, самооценку, жизненность. 

Цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

•накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства 

и получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 
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•приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности и др. 

•развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

•формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

•развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально – 

образовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Минимальный уровень: 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

  - музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

  - характер и содержание музыкальных произведений; 

  - музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнение без сопровождения простых, хорошо знакомых песен;         

- мелодия и сопровождение в песне и в инструментальном произведении, 

различие 

  - исполнение выученных песен, ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль  

Достаточный уровень: 

- музыкальная форма (одночастная, двухчастная) 
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  - музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 

балалайка). 

- мелодия в песне и инструментальном произведении, выделение 

  - пение округлым звучанием в верхнем регистре и мягким звучанием в 

нижнем регистре; 

     - дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками, распределение 

     - формирование гласных при пении двух звуков на один слог 

     - беззвучная артикуляция хорошо знакомой песни в сопровождении 

инструмента. 

Содержание 

«Россия - Родина моя».  

Мелодия - душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

 «День, полный событий».  

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и 

стилей. Портрет в музыке. 

 «О России петь - что стремиться в храм».  

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 Жанр былины. Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

 «В музыкальном театре».  

Музыкальные темы - характеристики главных героев. Интонационно - 

образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

 «В концертном зале».  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».  
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Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

 

3.2.7. Рисование 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном, 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Школьный курс по рисованию ставит следующие основные задачи: 

•воспитание интереса к рисованию; 

•раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

•воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира; 

•формирование элементарных знаний о видах и жанра 

изобразительного искусства; 

•формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

•обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений; 

•обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др. 

•формирование умения создавать простейшие художественные образы 

с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

•развитие умения выполнять тематические и декоративные 

композиции; 

•совершенствования учащихся правильного восприятия формы, 

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

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 
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•формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок; 

контролировать свои действия; 

•развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования; 

•развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления,  представления и воображения. 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и т.д.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж) 

знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 
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знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т.д.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

применение разнообразных способов лепки; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу. 

Содержание 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Рисование 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 128использует 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 
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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.). 

Декоративное рисование 

      Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате; развивать способность анализировать образец; определять 

структуру узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет 

составных частей; использовать осевые линии при рисовании орнаментов в 

квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему листу 

бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры 

 Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой 

формы; учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, 

круглой и треугольной формы, передавая их характерные особенности; при 

изображении плоских предметов симметричной формы применять среднюю 

(осевую) линию; развивать умения определять последовательность 

выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный 

оттенки цвета. 

Рисование на темы 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в 

определенном порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и 

соблюдая верх и низ рисунка. 

3.2.8. Ручной труд 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных 

видов деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так 

как в нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 
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Основная цель изучения данного предмета на I этапе обучения 

(дополнительный первый класс – 1, 1 – 4 классы) заключается во 

всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему обучению. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются: 

•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 нем 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; 

•развитие умственной деятельности; 

•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 культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально-ценных качеств личности; 

Решение поставленных задач позволяет корригировать 

интеллектуальные и физические недостатки у обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных особенностей путем систематического и 

целенаправленного совершенствования восприятия, формирования 
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аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно- двигательной 

координации, ручной моторики. 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
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знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; - 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

Содержание 

Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) 

Изготовление аппликации из засушенных листьев. Изготовление аппликации 

из скорлупы грецких орехов. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Применение и назначение материал отходов в сочетании с природными 

(бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 
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Работа с бумагой и картоном 

Изготовление аппликации из обрывной бумаги. Окантовка картона 

полосками бумаги. Изготовление картины на окантованном картоне. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, 

ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: 

казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий 

при окантовке. 

Работа с проволокой 

Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха и проволоки. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, 

алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: 

кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

Работа с природными материалами 

Изготовление объёмных изделий из природных материалов (зайчик, 

черепаха, ёжик, утка). Изготовление птицы из пластилина и сухой 

тростниковой травы. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в 

работе: твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: 

шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. Применение и 

назначение материал отходов в сочетании с природными (бумага, обрезки 

кожи, проволока, поролон и т. д.). 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток. 

Работа с металлоконструктором 

Сборка из планок треугольника, квадрата. 
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Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. 

Ознакомление с наборами «Школьник», «Металлический конструктор». 

Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: 

ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой 

и инструментами. Правильная хватка инструментов. 

Работа с проволокой 

Изготовление из проволоки букв. Технология изготовления букв О, Л, С, В. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

Работа с текстильными материалами 

Изготовление закладки из фотоплёнки. Изготовление закладки с вышивкой. 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, 

ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с 

текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 

косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном 

положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. 

Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-

прихватки косыми стежками. 

Работа с древесиной 

Изготовление аппликации из древесных опилок. 

Технические сведения. Способы обработки древесины ручными 

инструментами. Опилки. Технология изготовления аппликации из древесных 

опилок. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа с шаблоном, 

картоном, клеем и кистью, опилками. Окраска опилок акварельными 

красками и гуашью. 

Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона) 

Изготовление из бумаги матрёшки. Изготовление из бумаги собаки. 

Технические сведения. Свойства картона. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Технология изготовления конусов, цилиндров из картона. 

Элементарные сведения о назначении картона. Разметка разверток по 

шаблонам и линейке, надрез картона ножом по фальц линейке на линиях 
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сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание 

бумагой объемных изделий. 

3.2.9. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно 

- развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

•коррекция нарушений физического развития; 

•формирование двигательных умений и навыков; 

•развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

•укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

•раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

•формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

•формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

•поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 
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•формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

•воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

•воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости),навыков культурного поведения; 

•коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: обогащение 

чувственного опыта; 

•коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

•формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности. 

3 класс  

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умения для данной предметной 

области. Основным критерием предметных результатов является изменение 

результатов двигательных действий при сдачи тестов в конце учебного года. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

•уметь выполнять простые инструкции учителя; 

•иметь представление о видах двигательной деятельности; 

•уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

•уметь выполнять команды учителя; 

•уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу 

учебного года; 

•овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания; 

•овладение навыками элементов спортивных игр. 
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Содержание 

 

Знания по адаптивной физической культуре. 

Физическая культура. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках 

и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с 

предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие 

мячи). Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие 

упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с 

повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 
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Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 

и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», 

«Узнай, где звонили», «Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», 

«Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». Игры с мячом: «Метание 

мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не 

урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
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плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями, 

преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Упражнения на дыхание:. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики 

Упражнения на развитие точности и координации движений:. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков: 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 
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вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег.Прыжки: Броски, ловля, метание мяча и передача 

предметов: Равновесие: 

Лазание, перелезание, подлезание. 

 
3.2.10.Коррекционно-развивающие занятия 

 

Пояснительная записка 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью вследствие 

особенностей их психофизического развития испытывают определённые 

трудности в процессе обучения, требующем понимания сообщаемых 

сведений, запоминания, воспроизведения и применения их на практике. Для 

продвижения детей данной категории в общем развитии, для усвоения ими 

знаний, умений и навыков существенно важной является специально 

организованная система обучения и воспитания, включающая в себя 

психологическую коррекцию основных психических процессов, 

эмоционально-волевой, коммуникативной и моторно- двигательной сфер. 

На этом этапе обучения, проблема формирования и развития 

познавательных процессов является наиболее актуальной. Поскольку именно 

мыслительной деятельности, базирующейся на адекватном восприятии, 

достаточно сформированных внимании, памяти, коммуникативных и 

поведенческих навыков создаёт основу для продвижения умственно 

отсталого ребёнка в развитии, способствует усвоению учебной программы и 

закладывает базу для социально-трудовой адаптации выпускников. В связи с 

этим представляется целесообразным, после проведения соответствующей 

диагностической работы, организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий, проводимых психологом, направленных на 

формирование и развитие познавательной, эмоционально-волевой, моторно-

двигательной, коммуникативной сфер обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

Цель проведения коррекционно-развивающих занятий – коррекция, 

компенсация индивидуальных особенностей школьников посредством 

формирования и развития познавательных процессов, эмоционально-

волевой, моторно-двигательной и коммуникативной сфер. 

Задачи: 

•изучать динамическую структуру познавательных процессов учащихся для 

осуществления эффективного воздействия на их развитие; 

•стимулировать развитие компенсаторных возможностей познавательной 

сферы детей; 

•формировать произвольность психических процессов и навыки 

произвольного поведения; 
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• развивать наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и 

слухового восприятий; 

•содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости 

внимания; 

•развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную 

память;• развивать воображение; 

•формировать наглядно-образное, словесно-логическое мышление; 

•способствовать развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации; 

•познакомить детей с проявлением эмоций у человека; 

• способствовать осознанию детьми своих эмоций, чувств; 

• способствовать обогащению эмоциональной сферы учащихся; 

• формировать умение понимать эмоции других людей, воспитывать чувство 

эмпатии и содействовать созданию эмоционально-положительного фона 

общения в детском коллективе; 

• развивать, обогащать речь учащихся. 

 

Организация занятий 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-

психологом МБОУ-ООШ №20 х.Сальский Кагальник согласно учебного 

плана. 

Форма проведения занятий (индивидуальная и/или групповая). 

Структура коррекционно-развивающих занятий 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей: 

 

Вводная часть: Организационный момент, настраивающий на работу. 

Игры и упражнения на развитие произвольности психических процессов. 

Основная часть: Выполнение основных заданий и упражнений, 

направленных на развитие познавательных процессов (или эмоционально-

волевой сферы) у школьников, крупной и мелкой моторики, двигательной 

координации. В основную часть обязательно включаются релаксационные 

упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и 

активизирующие мыслительную деятельность. 

Заключительная часть: Упражнения и задания на развитие 

самоконтроля и адекватной самооценки. Рефлексия занятия, подведение 

итогов работы. 

Критерий эффективности занятий 

Положительная динамика развития познавательных процессов, 

нормализация уровня тревожности в ситуациях повседневного общения, 

нормализация эмоционального состояния. 

Отражение динамики развития обучающегося осуществляется 

сравнением результатов психологической диагностики. 

Содержание 

3 класс 
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1.Развитие меткости. 

2.Развитие меткости. 

3. Развитие согласованности движений на разные группы мышц. 

4. Развитие согласованности движений на разные группы мышц. 

5. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

6. Совершенствование точности мелких движений рук. 

7. Совершенствование точности мелких движений рук. 

8. Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных 

направлениях. 

9. Рисование бордюров по образцу. 

10. Рисование бордюров по образцу. 

11. Графический диктант (зрительный). 

12. Графический диктант на слух. 

13. Вырезание ножницами из бумаги по контуру геометрических фигур. 

14. Вырезание ножницами из бумаги по контуру геометрических фигур. 

15. Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. 

16. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

17. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

18. Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств. 

19. Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств. 

20. Восприятие поверхности на ощупь. 

21. Восприятие поверхности на ощупь. 

22. Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». 

23. Работа с пластилином. 

24. Работа с пластилином. 

25. Игры с сюжетной мозаикой. 

26. Игры с сюжетной мозаикой. 

27. Сравнение и обозначение словом формы предметов. 

28. Сравнение и обозначение словом формы предметов. 

29. Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала. 

30. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по 

инструкции. 

31. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по 

инструкции. 

32. Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум 

параметрам. 

33. Дидактическая игра «Часть и целое». 

34. Составление сериационных рядов по величине из 4—5 предметов. 

35. Конструирование из плоских геометрических фигур по замыслу. 
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36. Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. 

37. Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. 

38. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 

39. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 

40. Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной насыщенности 

одного цвета. 

41. Дидактическая игра «Цветик-семицветик». 

42. Дорисовывание незаконченных изображений знакомых предметов. 

43. Составление предмета или целостной конструкции из мелких деталей. 

44. Конструирование предмета из технического конструктора. 

45. Конструирование предмета из технического конструктора. 

46. Ориентировка в пространстве, вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов. 

47. Ориентировка в пространстве, вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов. 

48. Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении 

задания. 

49. Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении 

задания. 

50. Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. 

51. Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. 

52. Деление листа на глаз, на две и четыре равные части. 

53.Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа. 

54. Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном к доске. 

55. Расположение предметов и их перемещение на поверхности парты. 

56. Определение времени по электронным часам. 

57. Определение времени по часам (циферблат). 

58. Определение времени по часам (циферблат). 

59. Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). 

60. Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). 

61. Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин». 

62. Объемность времени (сутки, неделя). 

63. Объемность времени (месяц, год). 

64. Объемность времени (месяц, год) 

65. Времена года, их закономерная смена. 

 
 
3.3. Программа духовно – нравственного развития 
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Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация данной программы проходит в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. Содержание программы 

подробно раскрывается через программу внеурочной деятельности 

«Доноведение», «Занимательная математика», «Разговоры о важном», 

«Орлята России». 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры на I этапе обучения 1 (дополнительный первый класс, 

1 – 4 классы): 

•формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально - ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

•формирование нравственных представлений о том, что такое 

«хорошо» и что такое«плохо», а также внутренней установки в сознании 

школьника поступать «хорошо»; 

•формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых)ценностях; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально- экономических, природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 
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результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о 

мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и в нешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе МБОУ-ООШ №20 х. Сальский Кагальник, семьи и других институтов 

общества. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы МБОУ-ООШ №20 х. Сальский Кагальник 

и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального 

здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

•формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

•формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

•формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

•пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

•формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учебы иотдыха, двигательной активности; 

•формирование установок на использование здорового питания; 

•использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетомих возрастных, психофизических особенностей, 

•развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

•соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

•развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

•формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

•формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

•формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные принципы: 
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Принцип ненанесения вреда одинаково первостепенен и для медиков, и 

для педагогов, и для родителей. 

Принцип приоритета действий заботы о здоровье обучающихся и 

педагогов предполагает, что всё происходящее в образовательном 

учреждении – от разработки планов ,программ до проверки их выполнения, 

включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 

обучающихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и т.д. 

– должно оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое 

состояние и здоровье обучающихся и учителей. 

Принцип триединого представления о здоровье обуславливает 

необходимость подходить к категории здоровья в соответствии с 

определением Всемирной организации здравоохранения, т.е. как к единству 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья. 

Принцип непрерывности и преемственности определяет 

необходимость проводить здоровьесберегающую работу в МБОУ-ООШ №20 

х. Сальский Кагальник каждый день и на каждом уроке. 

Принцип субъект- субъектного взаимоотношения с обучающимися –

решение проблемы заботы о здоровье обучающихся на двух уровнях: 

содержательном и процессуальном. 

Принцип соответствия содержания и организации обучения 

возрастным, психофизическим особенностям обучающихся. 

Принцип приоритета активных методов обучения. Происходит более 

гармоничное развитие личности в условиях активного включения в процесс 

социального взаимодействия. 

Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий. 

Тренирующая стратегия построенная на стремлении повысить 

адаптационные возможности школьника, наилучшим образом подготовить 

его к встрече с нежелательными, опасными для здоровья воздействиями. 

Соблюдение правильного соотношения между оберегающими и 

тренирующими воздействиями требует высокой медико-психологической и 

физиологической грамотности, полноценной реализации индивидуального 

подхода. 

Принцип формирования ответственности обучающихся за своё 

здоровье. Отсутствие у ребёнка, чувства такой ответственности, по сути, 

сводит на нет все усилия по формированию культуры здоровья, так как не 

обеспечивает необходимых психологических предпосылок для реализации 

знаний, умений, навыков в ситуации, требующей принятия решений, 

связанных со здоровьем. 

Принцип отсроченного результата. На старте работы, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья школьников, необходимо запастись 

терпением и не опускать руки при отсутствии видимых результатов в первые 

недели и месяцы ожидания изменений. 

Принцип контроля за результатами основан на получении обратной 

связи. 
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Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации 

может быть организована по следующим направлениям: 

•Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

• Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

• Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образ ажизни во внеурочной деятельности. 

• Работа с родителями (законными представителями). 

• Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

МБОУ-ООШ №20 х.Сальский Кагальник включает: 

•соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

•наличие специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учитель физической культуры, психолог). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», а также «Ручной труд».Самые важные сведения, 

способствующие пониманию насущных проблем человечества, необходимо 

воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно, начиная с 

самого простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере 

взросления учеников. 

Именно по этой причине в учебном предмете «Мир природы и 

человека» – главном носителе идей этой программы, знакомство с 

экологической культурой начинается с первого класса, где внимание 

акцентируется на бережном отношении к природе (на примере правил 

поведения в парке). От класса к классу по мере знакомства с устройством 

окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех её проявлениях 

при всех видах деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема, 

посвящённая сохранению богатств природы. При изучении этой темы 

школьники используют все полученные знания и умения. Задача других 
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предметов – развивать знания и умения, полученные на уроках по предмету 

«Мир природы и человека» и научить применять их в различных ситуациях. 

Не менее важную роль играет эмоциональное восприятие природы на уроках 

чтения, музыки и других предметов, при котором причинение вреда живым 

существам является безнравственным поступком. 

Главная роль других предметов, и прежде всего чтения, речевой 

практики – воспитать человека, бережно относящегося к своему здоровью и 

безопасности. 

Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика вести 

здоровый образ жизни, важный вклад в его пропаганду даёт эмоциональное 

восприятие действительности, которое осуществляется на уроках чтения, 

рисования, музыки. 

Во всех этих случаях здоровый человек ассоциируется у детей с 

положительными эмоциями. Следует специально обращать внимание детей 

на все подобные случаи, возникающие на уроках (спонтанно возникающие 

ситуации). При этом учитель обращается к детям с предложением выразить 

своё отношение к персонажу, рассказать о своих впечатлениях от чтения 

текста или рассматривания рисунков. 

Особенно важны уроки физкультуры. Двигательная активность 

обеспечивает нормальное развитие и здоровье школьников. При этом задача 

учителей школы, классных руководителей – организовать на прогулках, 

переменах (по возможности) и подвижные игры, которые позволят организму 

школьника справиться с нагрузками, связанными с учёбой. 

Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере безопасного для человека и окружающей среды поведения в быту и 

природе. 

Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо 

бережно: что хорошо для природы, хорошо и для человека.  

Ядро экологической культуры должно вводиться лишь постепенно и 

получить окончательное развитие в основной школе. В начальной же школе 

учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям 

из опыта повседневной жизни.  

Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика школы – это 

любовь ко всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, 

дому, школе, жизни, своей малой родине. 

Любовь к природе и всему живому – главная эмоциональная основа 

бережного к ним отношения. Говоря с учениками о животных и растениях, 

необходимо подчёркивать их способность чувствовать. 

Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. 

Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умения 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
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условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 

учётом индивидуальных особенностей. 

Здоровье – необходимая предпосылка любых форм деятельности. 

Следующий шаг – это понимание того, что здоровье не сиюминутная 

ценность. Ученику предстоит длинная жизнь, причём первым условием 

счастливой жизни является здоровье. К нему необходимо относиться 

бережно, иначе на всю жизнь не хватит. Самым доступным путём сохранения 

здоровья является соблюдение правил здорового образа жизни, которые 

рассмотрены по предмету «Физическая культура», «Мир природы и 

человека». Важно подчеркнуть, что здоровье человека – необходимое 

условие благополучия его близких, а здоровье граждан –главное условие 

благополучия страны. 

Формирование установок на здоровое питание. Ещё одним условием 

поддержания и сохранения здоровья является полезная пища и здоровый 

режим питания. Дети должны понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища 

в избытке вредна – не случайно многие деликатесы употребляют лишь по 

праздникам, а ежедневное их употребление отнюдь не полезно, нельзя 

наедаться на ночь, нельзя делать больших перерывов в еде. Эти идеи 

изложены в предметах «Мир природы и человека», но учитель должен 

напоминать о них постоянно, особенно в подходящие моменты. 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой. 

Важный принцип формирования безопасного образа жизни – 

гармоничное сочетание теоретического знакомства с правилами с 

тренировками. Правила здорового образа жизни исполнять желательно, но 

единичное отклонение от них не так уж страшно (один раз можно съесть 

кусок торта и т.д.). А вот в случае несоблюдения правил пожарной 

безопасности или уличного движения один раз может привести к 

неисправимым последствиям. Поэтому правила безопасного поведения 

должны быть сформированы не в виде знаний или умений, а в виде твёрдых 

навыков. А это значит, что они нуждаются в многократном повторении и 

закреплении в теории, а ещё лучше, там, где это позволяет ситуация, на 

практике. Но это возможно не во всех случаях.  

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизнио существляется во внеурочной деятельности во всех 

направлениях (общекультурном, общеинтеллектуальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, социальном). Приоритетными 

могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное 

направления (особенно в части экологической составляющей). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и в неурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов ифизических упражнений в 

физкультурно - оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. МБОУ-ООШ №20 

х.Сальский Кагальник предусматривает: 

•организацию работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

•регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

•проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Проводя ту или иную беседу, учитель может случайно, 

ненамеренно«познакомить» школьника с вредной, смертельно опасной 

привычкой. Мы рекомендуем руководствоваться идеей, что задача педагога - 

научить детей полезным занятиям, тогда времени на формирование вредных 

привычек просто не останется. Лишь в определённых случаях, с детьми, уже 

имеющими вредные привычки или сталкивающимися с ними в семье, можно 

беседовать об этом. 

Тренировку в соблюдении правил уличного движения уместно 

совместить с коллективными походами класса на экскурсию. При этом 

каждый раз перед выходом ребята должны получить инструктаж, в котором 

учитель повторяет основные правила безопасного поведения. В процессе 

движения учитель регулярно напоминает правила, показывая место и время, 

когда их следует применять. 

Таким образом, создаётся многократность повторения правил, 

позволяющая формировать навыки. Наконец, в случаях чрезвычайных 

ситуаций важна оперативность реагирования на опасность. Нужно убедить 

ребят рассматривать учебные ситуации, имитирующие эвакуацию при 

пожаре и т.п., на полном серьёзе, объяснив, как такие привычки могут в 

экстренной ситуации спасти жизнь. 

Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету 

«Мир природы и человека», лишь необходимая теоретическая основа. Важны 

практические навыки поведения, а они могут быть получены только в 
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результате многократных инструктажей (например, по поведению при 

пожаре) и соблюдения правил повседневной безопасности в доме 

(деятельность родителей) и на улице (деятельность родителей и учителя). 

Таким образом, наиболее реальным критерием будет педагогическое 

наблюдение за учащимися, использующими правила безопасного поведения 

в школе, туалете и т.п.; за соблюдением учащимися правил безопасности на 

дороге. 
 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

•проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей)по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с 

особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 

детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. 

д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации МБОУ-ООШ №20 х. Сальский Кагальник, всех 

специалистов, работающих в школе. 

Особенно важно научить детей безопасному поведению дома. Учителю 

приходится сочетать изучение правил в теории и работу с родителями. Этим 

целям служит проведение родительских собраний, на которых учитель 

вместе с родителями договаривается о проведении бесед родителей со 

своими детьми. 

 

Просветительская и методическая работа с 

педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами, направленная на повышение квалификации работников 

общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

•проведение соответствующих консультаций, родительских собраний 

данной проблеме; 
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•привлечение педагогов, педагога-психолога и родителей(законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Важнейшие личностные результаты: 

•ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

•потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

•негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, инфекционные заболевания); 

•эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

•ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

•элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

•установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

•стремление заботиться о своем здоровье; 

•готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 

• готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использованиянавыков личной гигиены; 

•овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

•освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

•развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

•овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 

Ожидаемые результаты на уровне обучающихся и воспитанников: 

•улучшение физического, психического и социального здоровья детей; 

•создание благоприятного психологического климата, развитие в 

детском коллективе отношений дружбы, взаимопомощи, толерантности; 
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•приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа жизни, 

знаний о личной гигиене, об опасности вредных привычек; 

•развитие навыков и норм поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; 

•формирование осознанного отношения к своему здоровью, осознание 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

•развитие коммуникативных способностей, нравственное и эстетическое 

совершенствование личности ребенка; 

•развитие инициативы, самостоятельности, способности к самореализации и 

саморазвитию. 

Каждый ребенок должен знать: 

• факторы, укрепляющие здоровье; 

•факторы, отрицательно влияющие на здоровье; 

•правила перехода дороги, перекрёстка; 

•правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

•меры пожарной безопасности; 

•правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные 

явления; 

•основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

•основные правила безопасности при использовании электроприборов, 

препаратов бытовой химии; 

•порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

•способы и правила оказания первой медицинской помощи. 

 

Каждый ребенок должен уметь: 

•объективно оценивать состояние своего здоровья; 

•пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

•решать проблемы; 

•общаться; 

•устанавливать межличностные отношения; 

•делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющий сохранять и 

укреплять здоровье; 

•сопереживать; 

•владеть эмоциями; 

•бороться со стрессом; 

•соблюдать правила личной гигиены; 

•составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

 

Каждый ребёнок должен использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 
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•для ведения здорового образа жизни; 

•оказания первой медицинской помощи; 

•развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для здоровой 

жизнедеятельности; 

•обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Ожидаемые результаты на уровне педагогов: 

•снижение уровня заболеваемости, профилактика эмоционального выгорания 

и профессиональных деформаций; 

•осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, формирование 

индивидуальной концепции оздоровления; 

•повышение профессиональной компетентности в сохранении и укреплении 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

•приобретение умений выявлять и минимизировать школьные факторы 

риска, негативно сказывающиеся на росте, развитии и здоровье детей; 

•расширение диапазона воспитательных мероприятий по развитию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, по профилактике 

зависимостей и социальных заболеваний, формированию культуры здоровья 

и безопасности. 

 

Ожидаемые результаты на уровне родителей обучающихся ивоспитанников: 

•формирование у родителей представлений о влиянии здоровья ребёнка на 

успешность его обучения, физическое и личностное развитие; 

•формирование знаний о возрастных и индивидуальных особенностях 

развития ребёнка и умений учитывать их в процессе воспитания; 

•повышение активности родителей в планировании и организации 

мероприятий, направленных на оздоровление детей в процессе 

образовательной деятельности; 

•обучение родителей навыкам создания здоровой семейной обстановки, 

атмосферы доверия, взаимоуважения, понимания; 

•оптимизация детско-родительских отношений; формирование 

благоприятных стилей воспитания. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и 

качественным показателям: 

•оценка качества материалов, подготовленных в ходе реализации 

программы; 

•уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

•итоги диспансеризации обучающихся школы; 

•анкетирование всех участников образовательного процесса; 

•беседы; 

•письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 
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•вовлеченность обучающихся в спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Достижение поставленных задач будет оцениваться в ходе анализа ситуации 

экспертной группой, в которую войдут представители администрации и 

учителя. 

 

Содержание программы 

Данная комплексная программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни – это организованный 

набор актов, процедур и действий, созданный для защиты и обеспечения 

здоровья и благополучия учащихся и персонала, который включает в себя 

образование в области здоровья, здоровую школьную среду.  

В программу также включены руководство и консультирование, 

физическое воспитание, система питания, социальная работа, 

психологическая служба и работа по обеспечению здоровья. Программа 

осуществляется посредством различных мероприятий, предполагающих 

следующие формы работы: 

 
Направления Содержание Формы работы 

1.Экологически безопасная, 

здоровьесберегающая 

инфраструктура  

Рациональная организация 

учебной и внеучебной  

деятельности обучающихся  

направлена  на повышение  

эффективности учебного 

процесса, снижение при 

этом  чрезмерного 

функционального  

напряжения  и утомления, 

создание условий для 

снятия  перегрузки,  

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Соблюдение 

гигиенических норм и  

требований  к организации  

и объёму  учебной  и 

внеучебной нагрузки. 

2.Реализация программы 

формирования экологической 

культуры  и здорового  образа 

жизни  в  урочной 

деятельности. 

1.Курс «Мир природы и 

человека».  

Сезонные изменения в 

неживой природе 

Формирование 

представлений о смене 

времен года в связи с 

изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи 

в зимнее и летнее время. 

Название времен года, 

знакомство с названием 

месяцев. 

Формирование 

представлений о явлениях 

и состояниях неживой 

природы: похолодание, 

дождь, заморозки, 

Наблюдения за 

изменением положения 

солнца в течение суток: 

утро, день, вечер, ночь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение наблюдений 

за погодой, их словесное 

описание.  
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пасмурно, первый снег, 

снегопад, снежинки, мороз, 

лёд, замерзание водоёмов, 

потепление, таяние снега, 

ручьи, капель, лужи, тепло, 

жара, тучи, гроза (гром, 

молния), тёплые дожди, 

ливень. 

Комнатные растения. 

Названия и отличительные 

признаки (3-4 растения).  

Части растений: корень, 

стебель, лист, цветок. 

Необходимость· для жизни 

растений воздуха, воды, 

света, тепла. Растения 

влаголюбивые, 

засухоустойчивые: 

традесканция и кактус.  

Светолюбивые и 

тенелюбивые растения: 

фиалка и традесканция. 

Уход за комнатными 

растениями. Огород. 

Овощи (3-5 названий), их 

признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в 

питании человека.  

Сад. Фрукты (3-5 

названий). Названия и 

признаки. Особенности 

произрастания. Фрукты в 

питании человека.  

 

2.Курс  «Речевая 

практика». 

Лексические темы: 

«Школьная жизнь», «Игры 

детей», «Играем в сказку», 

«Я дома», «Я за порогом 

дома», «Мои товарищи в 

школе», «Любимое 

занятие», «Мир природы».  

Примерная тематика 

речевых ситуаций: «Добро 

пожаловать!», «В 

школьной столовой», 

«Готовим новогодний 

праздник»; «Истории о 

лете», «Играем в школу», 

«Играем во дворе»; 

«Красная шапочка», «Три 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уход за растениями сада и 

огорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание, запоминание и 

отчётливое произнесение 

ряда слоговых комплексов 

и слов (3 слога, 2-3 слова).  

Слушание и повторение 

слов, близких по 

звучанию. 

 

Выполнение движений 

или заданий по словесной 

двучленной инструкции 

учителя с последующим 

речевым отчетом о 

действии («Что ты 

делал?»).  
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медведя», «Три 

поросёнка»; «В 

воскресенье все дома», «С 

Днём рождения!», 

«Алло!Алло!»; «Садитесь, 

пожалуйста! (поведение в 

автобусе», «Мы не знаем, 

как пройти ... Как быть?», 

«Расскажи мне о школе», 

«Моя дорога в школу», «За 

покупками в магазин»; 

«Наш товарищ заболел», 

«Дежурство»; «Отгадываем 

любимое занятие каждого», 

« Я записался в кружок»; « 

У меня есть щенок», «Мой 

котёнок убежал. Может, 

кто его видел?».  

Выявление представлений 

детей по теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал.  

 

 

3.Валеологическая работа. 

Русский язык. 

Наша речь. Слово, слог как 

часть слова, предложение, 

текст. Слова, 

отличающиеся одним 

звуком, 

последовательностью и 

количеством звуков в 

слове. Слова со стечением 

согласных. 

Слова с гласной э. Слова с 

буквами и ий, их 

различение. Слова с 

гласными и, е, ю, я в 

начале слова и после 

гласных. Согласные 

звонкие и глухие, 

артикулярно сходные (р – 

л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение 

на слух и в произношении. 

Практическое знакомство с 

построением простого 

предложения, заканчивание 

начатого предложения 

(Собака громко…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание слов с этими 

согласными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление предложений 

из слов, данных в нужной 

форме вразбивку; 

Расположение двух-трёх 

предложений в 

последовательном порядке 

(по картинкам или после 

устного разбора с 

учителем). Составление 
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4.Курс «Физическая 

культура» 

Самостоятельные 

занятия. 

Выполнение комплексов 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Коррекционно-

развивающие 

игры: «Порядок и 

беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери 

урожай». Игры с бегом и 

прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во 

бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», 

«Кот и мыши», 

«Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». Игры с мячом: 

«Метание мячей и 

мешочков»; «Кого назвали 

подписей к серии из двух 

– трёх картинок. 

Правильное 

использование личных 

местоимений вместо 

имени существительного. 

Составление простых 

распространённых 

предложений по вопросам 

учителя на основе 

демонстрируемого 

действия, по предметным 

и сюжетным картинкам, 

на предложенную тему. 

 

Проведение 

оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки). 

 

 

 

 

 

 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 
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– тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

 

5. Ручной труд. 

Понятие о динамике в 

скульптурных 

изображениях. 

Пространственное 

положение деталей на 

макете. Пропорциональное 

соотношение элементов 

макета. Значение цвета. 

Главное и второстепенное 

в изделии. Организация 

рабочего места и 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

при лепке. 

Свойства материалов, 

используемые при работе: 

цвет, форма, твердость, 

особенности поверхности. 

Свойства засушенных 

листьев, цветов, трав, мха, 

перьев, используемых в 

работе. Правила 

составления макета. 

Свойства и применение и 

рациональное 

использование  

материалоотходов 

(проволока, бумага, 

пластилин и т. д.). 

Инструменты: шило, нож, 

ножницы, игла, кисть. 

Правила работы с 

режущими инструментами 

и клеем. Материалы, 

используемые для 

скрепления деталей: клей 

ПВА, клей «Момент», 

пластилин, палочки, 

проволока, нитки и т. д. 

 

Изучение приемов работы: 

обработка материала с 

применением резака, 

обработка стекой 

плоскостей и ребер 

геометрических тел. 

Соединение деталей 

способом примазывания. 

Определение на глаз и с 

помощью линейки 

высоты, длины и ширины 

изделия. Лепка посуды 

способом вдавливания и 

расплющивания стенок 

изделия пальцами. 

Обработка изделия стекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рабочего 

места и соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. Соединение 

деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток, 

палочек. Прикрепление 

засушенных листьев, 

цветов, мха, соломы, коры, 

опилок, перьев на 

подложку (наклеивание, 

пришивание, 

прикрепление полосками 

бумаги). Составление 

композиции. Закрепление 

отдельных деталей и 

фигур на подставке. 

Соблюдение пропорций в 

изделии и между деталями 

макета. 

3.Реализация программы 

формирования экологической 

культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной 

деятельности. 

Пропаганда  здорового  

образа жизни может 

осуществляться  не только  

на  уроках,  но  и  на 

специально 

организованных 

внеурочных  

мероприятиях. 
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1.Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

Движение и сноровка в 

различных видах 

человеческих занятий. 

Простые подвижные игры: 

правила и виды. Игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

сюжетные игры. Правила 

подвижных игр. Роли в 

подвижных играх: 

водящий, судья, 

организатор. 

 

2.Духовно-нравственное 

воспитание.  

С  чего начинается Родина. 

Домашний адрес. Адрес 

школы, история школы. 

Безопасное поведение на 

улице. Дорога от дома до 

школы.  

Живая и неживая природа 

Донского края. Времена 

года.  

Растения Донского края: 

деревья, кустарники, 

травы. Лекарственные 

растения Донского края.  

Домашние животные 

родного края. Основные 

правила содержания 

животных в домашних 

условиях и ухода за ними. 

 

3.Социально направление. 

Природа, которая нас 

окружает. Связь человека с 

природой. Чудо жизни на 

Земле. Красота живой 

природы. Почему надо 

беречь природу. 

Разрушители и защитники 

природы. Закон на защите 

природы: запреты и 

ответственность за их 

Игры: «Догонялки» 

«Салки» «Сороконожка» 

«Обезьяньи салки» «Беги 

и собирай» «Вышибалы» 

«Картошка» «Всадники» 

«Набивалы» «На лучшего 

вратаря» «Козел» 

«Веревочка» «Классики» 

Мяч над головой». 

 

 

 

 

 

 

Правила 

противопожарной 

безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. 

Происхождение имён и 

фамилий на Дону. 

 

 

 

 

Правила безопасного 

обращения с домашними 

животными. 

Животноводство на Дону. 

Профессии людей в 

животноводстве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как надо вести себя в 

лесу, в поле, в парке, на 

берегу реки, озера, моря. 

Что могут сделать дети 

для охраны природы. 

Наши друзья - домашние 

животные. 

Недопустимость 

жестокого обращения с 

животными. 
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нарушение. 

Что значит быть 

горожанином. Знаем ли мы 

историю родного города? 

Красота города - результат 

труда и творчества многих 

поколений людей. Люди, 

прославившие наш город. 

 

Охрана Законом 

памятников истории и 

культуры. Сохранение 

памятников истории и 

культуры - дело каждого. 

Охрана зеленого 

убранства города. 

Обязанность горожан 

соблюдать чистоту и 

порядок на улицах города, 

в транспорте, в 

общественных местах. 

Животные в городе: 

правила содержания и 

выгула собак. Правила 

поведения в своем доме. 

Кто они - разрушители и 

пачкуны? Чем могут дети 

помочь родному городу? 

Правила безопасности, 

которые дети должны 

соблюдать на улице, во 

дворе, в парадной дома, в 

лифте, если остались дома 

одни. 

 
 

3.5. Программа коррекционной работы 

В соответствии со Стандартом программа коррекционной работы 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), 

способствующей преодолению и/или ослаблению недостатков в психическом 

и физическом развитии обучающихся. 

Цель программы коррекционной работы с обучающимися данной 

категории – создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП, позволяющей 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

•выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), об 

условленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и/или психическом развитии; 

•осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

•разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся; 

•реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

•оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Основными принципами содержания программы коррекционной 

работы в МБОУ-ООШ №20 х. Сальский Кагальник являются: 

•принцип соблюдение интересов ребенка, определяющий позицию 

специалистов, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой для него и в его интересах; 

•принцип системности, который обеспечивает единство всех 

элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников; 

•принцип непрерывности, обеспечивающий проведение коррекционной 

работы н авсем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности; 

•принцип вариативности, предполагающий создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития 

•принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы; 

•принцип сотрудничества с семьей, основанный на признании семьи 

как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество; 

•принцип рекомендательного характера оказания помощи, 

обеспечивающий соблюдение гарантированных законодательством РФ прав 

родителей (законных представителей) обучающихся, защищающий законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) всех вопросов, касающихся организации 

образовательного процесса. 

 



89 
 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

•в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторяемость в обучении ,активность и сознательность в обучении); 

•в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных занятий; 

•в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

модули, которые отражают её основное содержание: 

•Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием начальной общеобразовательной 

программы. 

•Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

•Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

•Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

•Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в 

процессе реализации АООП – один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы и осуществляется на основании 

локальных актов. Взаимодействие специалистов требует: 
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•создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, 

•осуществления совместного много аспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

•разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» и 

«Разговоры о важном», «Доноведение», «Орлята России» для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработаны педагогами МБОУ-ООШ 

№20 х.Сальский Кагальник с учётом психофизиологических особенностей 

обучающихся по запросу родителей (законных представителей). 

 
Сущность и основное назначение данных программ заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Разработанные программы внеурочной деятельности ориентированы на 

создание условий для расширения опыта поведения, деятельности и 

общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде; стимулируют возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями данных программ являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 
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воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интерес обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

•коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

•развитие активности, самостоятельности в повседневной жизни; 

•формирование умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

•расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

•формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

•формирование умений, навыков социального общения людей; расширение 

круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

•развитие элементарных навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

•укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ-ООШ №20 х.Сальский Кагальник. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и 

распределение на них часов самостоятельно осуществляется МБОУ-ООШ 

№20 х. Сальский Кагальник в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом. 

 

Общекультурное направление 

«Занимательная математика» 

Цель программы: 

развивать математический образ мышления. 

Задачи программы: 

• расширять кругозор учащихся в различных областях 

элементарной математики; 

• расширять математические знания в области многозначных 

чисел; 

• содействовать умелому использованию символики; 

• учить правильно применять математическую терминологию; 

• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и 

явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 
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• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли.  

 

Ценностные ориентиры  

• формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности; 

• освоение эвристических приёмов рассуждений; 

• формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

• стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

• развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся; 

• формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадки, 

строить и проверять простейшие гипотезы; 

• формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения; 

• привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

• общения на занятиях. 

 

Обеинтеллектуальное направление 

 

«Разговоры о важном» 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

        Основными задачи: 

-        воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

-        совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

-        повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

-        развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности; 

-        формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 «Орлята России» 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста 

социально- ценностных знаний, отношений и опыта позитивного 

преобразования социального мира на основе российских базовых 

национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его 

истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 
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Задачи курса: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой 

Родине, общности граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, 

своего народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать 

интерес к физической культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного 

отношения к окружающему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, 

поисковую и исследовательскую деятельность. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

«Доноведение» 

 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся целостного 

представления о малой  Родине – Донском крае и адекватного понимания 

места человека в нём.  

 

Задачи:  

- пробуждение интереса к малой Родине и формирование элементарных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях Донского 

края;  

- формирование элементарных представлений о народах, 

проживающих в Ростовской области, историко-культурном наследии и их 

традициях, об историческом прошлом, современном стоянии и перспективах 

культурного развития Донского края;  

- развитие умения взаимодействовать с различными объектами 

окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей;  

- формирование и развитие элементарных умений работать с 

различными источниками информации для локализации фактов 

региональной истории и культуры во времени, пространстве, для оценочного 

отношения к фактам, проблемам сохранения и развития историко - 

культурного потенциала Донского края; 
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 - воспитание осознанности, что благополучие среды родного края 

зависит от поведения человека, формирование умений предвидеть 

последствия своих и чужих поступков и корректировать свою деятельность в 

соответствии с нравственным эталоном;  

-воспитание уважения к национальным традициям своего и других 

народов, толерантности, культуры межличностного и межнационального 

общения, бережного отношения к материальным и духовным богатствам 

родного края, гражданственности и патриотизма.  

 

Ценностные ориентиры 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 

обучающегося социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности 

Формы, содержание предложенных программ внеурочной 

деятельности соответствуют общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность освоения программ предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения начального 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Содержание данных программ внеурочной деятельности для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов 

деятельности. Программы могут корректироваться, что, в свою очередь, 

позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Данные программы внеурочной деятельности способствуют 

социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

различных мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

учетом возможностей и интересов. 

Организационный механизм реализации программ внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении предусматривает разработку 

плана внеурочной деятельности, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по различным направлениям и по годам 

обучения. 

Формы и способы реализации программ внеурочной деятельности 

способствуют обеспечению достижений планируемых результатов 

реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей 

обучающихся, отвечают запросам родителей (законных представителей), а 

также имеющимся кадровым, материально-техническим и другим условиям. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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В результате реализации программ внеурочной деятельности 

предполагается достижение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями): 

•воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получает вследствие участия в той или иной 

деятельности (некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим ит.д.); 

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

результата(развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются потрем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

•ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему городу, Родине; 

•ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

•осознание себя как члена общества; 
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•элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

•уважение к традициям; 

•готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни; 

•понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

•начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно- физкультурной деятельности; 

•развитие представлений об окружающем мире; 

•расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

•освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

•владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план 

В МБОУ-ООШ №20 х.Сальский Кагальник осуществляется обучение по 

адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, разработанной с ориентировкой на содержание Пр. №1599 

вариант 1 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с 10- летним сроком обучения. 

Учебный план  для обучающихся разработан  на основетребований 

следующих нормативных документов: 

 

▪ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

▪ Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1026 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

▪ Устава ОУ. 

▪ Организация образовательного процесса регламентируется 

Учебным планом, расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

▪ Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21, Уставом образовательного учреждения и 

Правилами внутреннего распорядка. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, а также состоит из часов, 

необходимых для проведения коррекционных мероприятий. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 3 класс - 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, 

летом - 8 календарных недель. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий) учебного плана,  реализуемой через урочную и 

внеурочную деятельность, не превышает гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся по 

классам в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные 

области и коррекционно-развивающую область: 

Предметная область: Язык и речевая практика 

- Русский язык; 

- Чтение (литературное чтение); 

-Речевая практика. 

Предметная область:Математика 

- Математика   

Предметная область:Естествознание 

- Мир природы и человека; 

Предметная область:Искусство 

- Музыка;               

 - Рисование; 

Предметная область:Технология 

- Ручной труд; 

Предметная область:Физическая культура; 

- Физическая культура 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких черт 

характера, которые способствуют достижению личностных результатов, 

включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные 

компетенции и целостные установки.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и 

необходимую коррекцию недостатков в психофизическом, социальном 

развитии; 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса.Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 
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(коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным и 

представлено коррекционно-развивающими занятиями. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для занятий, их 

количественное соотношение осуществляется образовательным  

учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 3 класс Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений: 

Всего 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 2 5 

Чтение 4 1 5 

Речевая практика 2  2 

2. Математика Математика 4  4 

3. Естествознание 
Мир природы и 

человека 

1  1 

4. Искусство Музыка 1  1 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

1  1 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3  3 

6. Технология Ручной труд 1  1 

Итого 20 3 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

3   

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

23   

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6  6 

логопедические занятия (логопед) 3  3 

ритмика 1  1 
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развитие психомоторики и сенсорных 

процессов (психолог) 

2  2 

Внеурочная деятельность: 4  4 

Разговоры о важном 1  1 

Доноведение 1  1 

Орлята России 1  1 

Занимательная математика 1  1 

Итого 33  33 

 

 

4.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, 

материально- техническим и иным условиям получения образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социальногоздоровья 

обучающихся. 

4.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью предусматривают следующие требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
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применения, обобщения и распространения современных образовательных 

технологий обучения и воспитания. 

 

Педагогические сотрудники, реализующие ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образование для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 3 классе в 2023-2024 

учебном году. 
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№ 

п/п 

ФИО Уровень образования 

ВУЗ, ф-т, год окончания 

Занимаемая должность/  

преподаваемые 

дисциплины 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

зван

ие 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификаци

я (категория, 

соответствие) 

Общий стаж Общий стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1. Бунечко Елена 

Владимировна 

 

Высшее 

 

1)Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Южный 

федеральный университет",  

 

Биология, 2011г. 

 

2) Константиновское 

педагогическое училище, 

 

учитель начальных классов, 

 

учитель математики в 

основной школе, 1996г 

 

Директор    Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век»  «Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях реализации 

ФГОС»,25.10.2022, г. 

Тюмень, 108 часов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ от 

18.10.2019  

№ 405 

 

27 1,6 месяцев 

Биология (5-9 классы) 

 

Химия (8-9 классы) 

 

 

  1)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

Высшая  

 

Приказ от 

21.06.2019г.  

№ 462 

27 27 
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требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 ч., 

г. Москва, 2022  г. 

2)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновленными ФГОС», 

36 часов, 2022 г. 

3) ООО «Учитель-

Инфо» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обучение 

пожарной безопасности 

в организациях и 

обособленных 

структурных 
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подразделениях 

организаций  (для 

руководителей и лиц, 

назначенных 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности)», 72 

часа, 19.07.2023 г. 

№19072023-23 

2. Гурина Елизавета 

Николаевна 

 

Высшее 

 

Федеральное государственнон 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная академия» 

2013г. 

 

Инженер 

Педагог-психолог  

 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном», 5 

класс  

 

 

Внеурочная деятельность 

(индивидуальное 

обучение 6 класс) 

 

Внеурочная деятельность 

«Психологическая 

азбука» (5-9 классы) 

 

 

Классный руководитель 

5 класс 

  1)Частное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополонительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог-

психолог», 502 ч., г. 

Новочеркасск, 

29.07.2022 г. 

2)Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог-

психолог в стстеме 

образования: 

организация и 

проведение психолого-

педагогической работы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ №72 от 

20.04.2022 г. 

9 9 
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в образовательной 

организации», 72 часа, 

г.Екатеринбург, 

03.05.2022 г. 

 

3)НЦПТИ 

образовательная 

подготовка по курсу 

«Преподавание 

программы 

медиаграмотности», 

8часов , 2023 г. № 731-

6018В 

3. Кушнир Сергей 

Васильевич 

 

Высшее 

Ростовский государственный 

педагогический университет,  

 

Физическая культура, 1994г. 

Физическая культура (1-

9 классы) 

 

Изобразительное 

искусство (5-7 классы) 

 

 

Адаптивная физическая 

культура 

(индивидуальное 

обучение, 6 класс) 

 

Музыка и движение 

(индивидуальное 

обучение, 6 класс) 

 

Дополнительное 

образование 

«Спортивные игры»  

1-4 классы. 

 

 

       Дополнительное 

образование «Теннис» 

 

  1) Центр 

педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

Век». Методика 

преподавания предмета 

«Физическая культура» 

в условиях реализации 

ФГОС от 2021 года, 

108 часов, 24.08.2023 

  

2) Центр 

педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

Век». 

 Применение 

специальных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 72 

часа, 10.08.2021г.  

Высшая  

 

Приказ от 

22.02.2019  

№ 131 

34 34 
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Дополнительное 

образование «Футбол» 

 

3) Центр 

педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

Век». 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательной 

организации, 72 часа, 

10.08.2021г.  

4) ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа» г.Ростов-на-

Дону, 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС», 72 

часа, 11.05.2021г. 

 
5) Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век» г.Тюмень 

«Дополнительное 

образование 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях при 

новых ФГОС по 

курсу «Шахматы», 

108 ч., 17.05.2021 
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6) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 250 

часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель», 

15.06.2021г. 

 

7) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, 29.03.2021г. 

 

8) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
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инфекций в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID -

19)», 36 часов, 

29.03.2021г. 

9) Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век» г.Тюмень 

«Актуальные методы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с ФГОС 

ООО от 2021 года», 

108 часов, 21.05.2022 

10) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  по 
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дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 ч., 

г. Москва, 2022  г. 

 

 

4. Лозовая Луиза 

Владимировна 

Высшее 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный университет» 

Г.Ростов-на-Дону 

 

 

Дефектолог, 2017 год 

Логопед, дефектолог 

 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном»   

8 класс 

 

Внеурочная деятельность 

«Доноведение» - 1 класс 

 

Внеурочная деятельность 

«Занимательная 

математика» - 1 класс 

 

Внеурочная деятельность 

«Путешествие по тропе 

здоровья» - 1 класс 

 

Классный руководитель 

8 класс  

    29 29 

5. Маржанова Дилара 

Нураддиновна  

Среднее-профессиональное 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской 

педагогический колледж» 

город Ростов-на-Дону. 

 

Учитель начальных 

классов 3 класс 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном» - 

3 класс. 

 

Внеурочная деятельность 

«Путешествие по тропе 

    1,10 дней 1,10 дней 
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Учитель начальных классов, 

2021 г. 

здоровья» - 3 класс. 

 

Внеурочная деятельность 

«Доноведение» -3 класс. 

 

Внеурочная деятельность 

«Занимательная 

математика» - 3 класс. 

 

Внеурочная деятельность 

«Орлята России» - 3 

класс. 

 

Классный руководитель 

3 класс 
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6. Трофимчук 

Татьяна Сергеевна 

Высшее 

1) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный 

университет», город 

Ростов-на-Дону 

 
Русский язык и литература,  

2016г. 

 

2) г.Константиновск 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области Константиновский 

педагогический колледж 

 
Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области русского языка и 

литературы, 

2008г. 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

  1)Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» по 

программе «Менеджмент в 
образовании», 324 ч, 

№0002448 

 

 

15 

 

1,6 месяцев 
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Учитель русского языка 

и литературы в 6 классе 

 

. 

  1)Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 72ч., 

20.08.2020, №0075741 

2)Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 20.08.2020, № 

0075739 

 

3) ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый урок 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов, 

17.03.2021, №481-915395 

 

Первая  

 

Приказ от 

27.01.2023 

№63 

 

15 

 

 

 

 

15 
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      5) ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый урок 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции, 

36 часов, 17.03.2021, №480-

915395 

6) ООО «Высшая школа 

делового администрирования 
по дополнительной 
профессиональной 

программе Методика 

преподавания курса 
«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 72 часа, 

27.01.2021г., №0089942 

7) Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая 
школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 
«Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС», 72 часа, 14.05.2021г, 
№0100113. 

8) Общество с ограниченной 
ответственностью «Учи.ру» 
«Проекты в начальной 
школе: развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания на 

практике», 72 часа, 
09.12.2021г., №000942 
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9) ООО «Центр 
инновационного образования 

и воспитания» ЕДИНЫЙ 
УРОК «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

16.12.2021г.№ 526-915395 

10) ООО «Центр 
инновационного образования 

и воспитания» ЕДИНЫЙ 
УРОК «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 36 
часов, 16.12.2021г.,№463-

915395  

11) ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от31 мая 2021,  № 519-

915395 
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      12)Федеральное 
государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации»  по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Школа 

современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности», 56 ч., г. 

Москва, 2022 г., № у-
031382/б 

13) Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения  

   



117 
 

      Российской Федерации»  по 
дополнительной 

профессиональной 

программе«Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 ч., г. 
Москва, 2022  г, у-118211/б 

 

14) Федеральное 
государственное автономное 

образовательное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 
реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 
«Внутренняя система оценки 

качества образования: 

развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС», 36 

часов, 2022 г. №у-185622/б 
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4.4 Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП  для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется 

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

Финансовые условия реализации АООП  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 АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 

организации. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в 

период его нахождения в образовательной организации.  

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка.  

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-

техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

 

В  целях  обеспечения  непрерывности  и  преемственности 

образовательного процесса в условиях образовательной организации и семьи 

предусматривается консультативная работа специалистов образовательной 

организации с семьями обучающихся.  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 

учебным материалом для организации образования обучающихся. 
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4.5 Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. Материально-технические условия реализации 

АООП должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально- техническое обеспечение реализации АООП должно 

соответствовать не только общим, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталость(интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим материально- техническое обеспечение 

процесса освоения АООП должно соответствовать специфическим 

требованиям Стандарта к 

•организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

•организации временного режима обучения; 

•организации учебного места обучающихся; 

•техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию; 

•специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

•условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся; 

•информационно-методическому обеспечению образованию 

 

Временной режим 

Временной режим образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная 

неделя, учебный день)устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об Образовании в РФ»,СанПин, приказы 

Министерства и др.). 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную литературу.  

 

 

 

 

 

 

 
 


