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I. Общие положения 

 

1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с  

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МКОУ 

«НОШ № 3» (далее - АООП УО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35850), на основе федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 

г. N 1026). 

1.2. АООП УО адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах. 

1.3.В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход 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. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 
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всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

1.4. В основу АООП УО положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации 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); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" 

с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.5. Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

1.6. Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 

пролонгированные сроки образование по АООП УО (варианты 1,2) , которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

1.7. На основе АООП УО МКОУ «НОШ № 3»  создается АОП, которая индивидуализируется 

под конкретного обучающегося, либо специальная индивидуальная программа развития,  далее - 

СИПР, к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью. 
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АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

II. Целевой раздел (вариант 1) 

 

2.1. Пояснительная записка. 

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе глухим, слабослышащим и позднооглохшим, 

слепым, слабовидящим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра. 

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2.2. Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Организация обеспечивает требуемые для обучающихся условия обучения и воспитания с 

учетом имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, расстройств аутистического спектра. 

АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 



Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют на первом этапе образования 4-5 лет (1-4 кл. и 

дополнительный класс) (п. 8.3.1. ФАООП УО). Если обучающийся получил заключение ЦПМПК не в 

1 классе, а позже, то дополнительный класс может быть введен во 2, 3, 4 классе. 

Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого 

направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

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

сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 

внеурочное время; 

обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра). 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС, относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

г) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

д) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

е) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

ж) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП оцениваются 

как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются 

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

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 



НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, 

двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2). 

 

3.1. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах (IV 

класс). 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" 

(после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 



участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 

по смыслу; 

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

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 

работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и 

анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 



участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

3.2. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 

работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 

работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 



знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических действий; 

знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 

0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

3.3. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 



составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях, 

адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся, проявление к 

ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

 

3.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Искусство"  

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; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 



знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

9.15.2. Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дымково", 

"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 



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; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков 

и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 

 

 

3.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 



предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 



 

3.6. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс). 

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; 

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. 

 

4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

 

4.1. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО (вариант 1), 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 



отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяю- щее значение для оценки 

качества образования.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут быть 

оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает 

учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагогического работника, которые 

хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в 

поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах.  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 

консилиум. 

Программа оценки личностных результатов 

 

№ 

п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH


1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чув- 

ства гордости за 

свою Родину 

Осознание себя граж- 

данином России 

Знание названия своей страны, её столицы, 

конкретного места проживания 

Отличает мелодию гимна России 

Знает свою национальность, знает названия 

некоторых других национальностей, 

проживающих в России. 

Знает герб, флаг России. 

Выполняет требования правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Участвует в праздниках и гражданских 

акциях, посвященных знаменательным для 

России датам. 

 

 

Сформированность 

чувства гордости за 

свою Родину 

Владеет элементарными представлениями о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России. 

Знает и с гордостью относится к народным 

ху дожественным промыслам России. 

2 Воспитание уважи- 

тельного отношения 

к иному мнению, ис- 

тории и культуре 

других народов 

Сформированность 

уважительного отно- 

шения к иному мне- 

нию, истории и куль- 

туре других народов 

Выслушивает  говорящего, не перебивая. 

Проявляет уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, 

культуры. 

Проявляет уважительное отношение к 

культуре, традициям других народов. 

3 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных воз- 

можностях, о 

насущно необходи- 

мом жизнеобеспече- 

нии 

Представление о себе Владеет информацией о себе

 (Ф.И.О., имена родителей, 

адрес дома, школы). 

Умеет адекватно оценить свои силы и 

возможности (различает «что я хочу» и «что 

я могу»). 

Понимает, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении 

   Умеет пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (очки, 
слуховой аппарат и т.д.). 

Обращение за помо- 

щью, связанной с жиз- 

необеспечением 

Умеет обратиться ко взрослому за 

помощью, сформулировать просьбу, точно 

описать возникшую проблему в области 

жизнеобеспечения (у меня болит, эту мне 

нельзя, у меня аллергия, можно я пересяду, 

мне не видно, я не разбираю этого шрифта и 

т.д.). 

Умеет выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей и умеет объяснить 

взрослому необходимость связаться с 

семьей для принятия решения в области 

жизнеобеспечения 

Владеет навыками самообслуживания 



4 Овладение началь- 

ными навыками 

адаптации в дина- 

мично изменяю- 

щемся и развиваю- 

щемся мире 

Сформированность 

конструктивных уме- 

ний общения в семье, в 

школе, в социуме 

Умеет общаться в семье, в школе (со 

взрослыми: родители и педагоги): 

- слушает и слышит («слушать 
объяснение темы учителем на уроке»); 

- обращается за помощью; 

- выражает благодарность; 

- следует полученной инструкции; 

- договаривается; 

- доводит начатую работу до конца; 

-вступает в обсуждение; 
- задает вопросы; 

Умеет общаться со сверстниками: 
- знакомится; 

- присоединяется к другим детям; 

- просит об одолжении; 

- выражает симпатию; 

- проявляет инициативу; 

- делится; 
- извиняется 

 

Сформированность 

умения адаптиро- 

ваться к определенной 

ситуации 

Умеет сотрудничать со взрослыми и сверст- 

никами в разных социальных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Способен понять ситуацию и на ее 

основе принять адекватное решение 

5 Овладение соци- 

ально-бытовыми 

умениями, использу- 

емыми в повседнев- 

ной жизни 

Сформированность 

социально-бытовых 

представлений 

Знает и применяет изученные правила тех- 

ники безопасности: обращение с 

электроприборами, газовыми приборами, 

правила поведения на дороге, в транспорте 

и при общении с незнакомыми людьми 

Знает номера телефонов экстренной помощи 



   Сформированы представления об устройстве 

домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел 

 

 

Социально-бытовая 

активность 

Умеет ориентироваться в пространстве 

школы, попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании 

уроков и занятий 

Участвует в повседневной жизни класса, 

мероприятиях класса и школы 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального взаимо- 

действия 

Сформированность 
навыков коммуника- 

ции со взрослыми 

Может инициировать и поддерживать комму- 
никацию со взрослыми, умеет обращаться за 

помощью. 

Сформированность 

навыков коммуника- 

ции со сверстниками 

Может инициировать и поддерживать комму- 

никацию со сверстниками, умеет обращаться 

за помощью 

Правильно применяет ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

7 Способность к 

осмыслению соци- 

ального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответ- 

ствующих возрасту 

ценностей и соци- 

альной ролей 

Сформированность 

знаний о правилах по- 

ведения в разных со- 

циальных ситуациях с 

людьми разного ста- 

туса 

Соблюдает правила поведения в разных соци- 

альных ситуациях: с близкими в семье, с учи- 

телями, с учениками, с незнакомыми людьми. 

 

Сформированность 

основ нравственных 

установок и мораль- 

ных норм. 

Адекватность приме- 

нения ритуалов соци- 

ального взаимодей- 

ствия 

Отвечает за свои поступки. Уважает свое мне- 

ние и мнение окружающих. Умеет вступить в 

контакт и общаться в соответствие с возрас- 

том, близостью и социальным статусом собе- 

седника, коррективно привлечь к себе внима- 

ние, отстраниться от нежелательно контакта, 

выразить свои чувства: 

отказ, недовольство, благодарность, сочув- 

ствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

Сформированность 

представлений о цен- 

ностях общества 

Знает некоторые общечеловеческие (базовые 

ценности): совесть, счастье, добро, честь, долг, 

вера, ответственность, достоинство. 

8 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, фор- 

мирование и разви- 

тие социально-зна- 

чимых мотивов 

учебной деятельно- 

сти 

Принятие социальной 

роли 

Понимает  важность учебы, проявляет 

любознательность и интерес к новому 

(посещает 

школу, не имеет пропусков без уважительной 

причины) 

Развитость социально- 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Активно участвует в процессе обучения (в 

урочное и внеурочное время) 

Принятие образца «хорошего ученика». 

9 Развитие навыков 
сотрудничества со 

Сотрудничество со 
взрослыми 

Сотрудничает со взрослыми в разных социаль- 
ных   ситуация,   соблюдает   в   повседневной 



 взрослыми и сверст- 

никами в разных со- 

циальных ситуациях 

 жизни нормы речевого этикета и правила уст- 
ного общения (обращение, вежливые слова) 

 

Сотрудничество со 

сверстниками 

Участвует в коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением в повседневной 

жизни норм коммуникации 

 

Умение договари- 

ваться 

Стремится не создавать конфликтов и нахо- 

дить выходы из спорных ситуаций; Старается 

учитывать другое мнение в совместной работе 

10 Формирование 

эстети- ческих 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Развитие эстетических 
ценностей 

Различает категории «красиво-некрасиво» 

Развитие эстетических 

потребностей 

Проявляет заинтересованность в процессе про- 

слушивания музыкальных произведений. Спо- 

собен эмоционально откликаться на произве- 

дения литературы, музыки, живописи и др. 

Реализация творче- 

ских потребностей 

Участвует в различных видах творческой дея- 

тельности 

11 Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной отзыв- 

чивости, понимания 

и сопереживания к 

чувствам других лю- 

дей 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает ценности нравственных норм, 

умеет соотносить эти нормы   с по- 

ступками как собственными, так и окру- 
жающих людей. 

Сформированность 

понимания и сопере- 

живания к чувствам 

других людей 

Проявляет доброжелательность к другим лю- 

дям, эмоциональную отзывчивость и сопере- 

живание к чувствам родных и близких, одно- 

классников, друзей. 

 

Принятие ценностных 

норм 

Проявляет отрицательное отношение к амо- 

ральным поступкам, грубости, оскорбитель- 

ным словам 

12 Формирование уста- 

новки на безопас- 

ный, здоровый образ 

жизни, наличие мо- 

тивации к творче- 

скому труду, работе 

на результат, береж- 

ному отношению к 

материальным и ду- 

ховным ценностям 

Сформированность 

знаний о ЗОЖ 

Знает и соблюдает правила личной гигиены 

Понимает, как правильно одеваться в соответ- 

ствии с погодными условиями и социальной 

ситуацией 

Сформированность 

установки на безопас- 

ный, здоровый образ 

жизни 

Ориентируется на здоровый и безопасный об- 

раз жизни 

Обладает элементарными знаниями о режиме 

дня и правильном питании 

Способен правильно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих с пози- 

ции здорового образа жизни 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Знает и соблюдает правила безопасного пове- 

дения: 

-держаться взрослого в незнакомом и людном 

месте 

-не взаимодействовать с незнакомцами, не от- 

крывать двери незнакомым 

-правильно переходить дорогу 

-не брать в рот неизвестные продукты и веще- 

ства 

-быть осторожным с острыми предметами, ог- 

нем, с животными 

 

Сформированность бе- 

режного отношения к 

материальным и ду- 

ховным ценностям 

Проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда 

13 Формирование го- 

товности к самостоя- 

тельной жизни 

Сформированность го- 

товности к самостоя- 

тельной жизни. 

Умеет включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану 

Умеет соотносить свои действия и их резуль- 

таты с заданными образцами 

Адекватно воспринимает оценку своей дея- 

тельности 

Умеет адекватно оценивать результаты сво- 

его труда с учетом предложенных критериев 

Умеет корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 



 

 

         

 

 

 

 

 

Система оценки 

 

Шкала оценки индикаторов: 

 

Узнавание объекта и применение 

знаний: 

10 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие са мостоятельно 

9 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие по вербальной инструкции 

самостоятельно 

8 баллов – Объект узнает, выполняет по 

образцу с незначительной помощью 

взрослого 

7 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с ситуативной 

помощью взрослого 

6 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с направляющей 

помощью взрослого 

5 баллов – Объект узнает, действие выполняет 

с обучающей помощью взрослого 

4 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет по подражанию 

3 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с частичной физической помощью 

взрослого 

2 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с физической помощью взрослого 

1 балл – Объект не узнает, действие выполняет 

со значительной физической помощью 

взрослого 
0 баллов – Объект не узнает, действие не 
выполняет 

 

Шкала оценки динамики: 

0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― 

минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. 

 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

  



 

Материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов 
 

Анкета для родителей по оценке индивидуальных достижений личностных результатов 

 

1. ФИО ребенка, класс   

2. Какими навыками личной гигиены пользуется ваш ребенок в повседневной жизни 

самостоятельно? (возможно несколько вариантов ответа): 

А) Процедура умывания (умение правильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место). 

Б) Процедура чистки зубов. В) Процедура мытья тела. 

Г) Процедура посещения туалета (снимать и надевать штаны, пользование туалетной бума- гой, 

мытье рук после посещения туалета). 

Д) Умение пользоваться расческой, ухаживать за волосами. Е) Умение пользоваться носовым 

платком. 

Ж) Навыки поведения за столом: мытье рук перед едой, пользоваться правильно ложкой, салфеткой; 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

З) Смена одежды по мере загрязнения. 

3. Убирает ли ребенок за собой вещи, игрушки? 

А) да Б) нет 

В) только при напоминании/настаивании 

4. Дома и во дворе следит ли за своим внешним видом? 

А) да Б) нет 

В) не всегда 

5. Дома соблюдает ли режим дня? 

А) да Б) нет 

В) частично 

6. Соблюдает правила дорожного движения? 

А) да Б) нет 

В) не всегда 

7. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила обращения с 

элекроприборами и т.п.)? 

А) да Б) нет 

В) не всегда 

8. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила общения с 

незнакомыми людьми)? 

А) да Б) нет 

В) не всегда 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается  со второго полугодия 2 класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 2 

класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, при этом используется только 

качественная оценка.  

Не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 



педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

"3 - удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

"4 - хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"5 - очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Предметные результаты освоения АООП 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Язык и речевая практика 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных 

ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Чтение (Литературное чтение): 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил культуры 

речевого общения. 

 Математика 

Математика и информатика: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 



4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с 

использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Естествознание 

Мир природы и человека 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы и умение их устанавливать; 

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов. 

Природоведение 

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими изменениями 

в окружающей природной среде; 

2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения практико-

ориентированных задач; 

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром природы. 

География 

1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

3) умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

3) элементарная картографическая грамотность, умение использовать географическую карту для 

получения географической информации в целях решения жизненных задач. 

Биология 

1) начальные представления о единстве растительного и животного миров, мира человека; 

2) практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за ними (комнатными и на 

пришкольном участке); животными, которых можно содержать дома и в школьном уголке природы; 

3) знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, способствующих 

укреплению здоровья человека. 

Искусство 

Музыка 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

2) элементарный опыт музыкальной деятельности. 

4.5.2. Рисование 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях искусства; 

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми в разных 

видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

Физическая культура 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 



Технологии 

Ручной труд 

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Профильный труд 

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной профессии, 

применение сформированных умений для решения учебных и практических задач; 

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность 

межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных ситуациях. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

 III. Содержательный раздел АООП УО (вариант 1) 

 

3.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной 

области "Язык и речевая практика" (I - IV и дополнительный классы) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по предмету. 

Пояснительная записка. 

Обучение русскому языку в I - IV и дополнительном классах предусматривает включение в учебную 

программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение грамоте", 

"Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие речи", "Речевая 

практика". 

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 

задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных "дограмматических" понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 



 

3.1.2. Содержание учебного предмета "Русский язык": 

 

Раздел "Подготовка к усвоению грамоты". 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной 

стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: "слово", "предложение", часть 

слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия и (или) отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. 

Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 

(из 3 - 4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на 

темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью. 

 

Раздел "Обучение грамоте": 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение 

на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений, 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение 

на письме границ предложения, раздельное написание слов, обозначение заглавной буквой имен и 

фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после 

шипящих ("ча-ща", "чу-щу", "жи-ши"). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы), 

ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы педагогического 



работника и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия. 

 

Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, 

звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, е, и, ю, я". Разделительный "ь". 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, 

отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, 

мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова-друзья" и "Слова-враги"). 

Слова, обозначающие названия действий. Различение действия и его названия. Название действий по 

вопросам "что делает?" "что делают?" "что делал?" "что будет делать?" Согласование слов-действий 

со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам "какой?" 

"какая?" "какое?" "какие?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, 

вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных. 

Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

Раздел "Чтение и развитие речи": 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

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

об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека 

к природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе, 

произведения о добре и зле. 

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



считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух 

и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

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

определение основной мысли произведения под руководством педагогического работника. 

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

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

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

Отчет о прочитанной книге. 

 

Раздел "Речевая практика": 

Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

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

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и с аудио 

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

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

Использование мимики и жестов в общении. 

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

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

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

бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения 

("Скажите, пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формул: "Давай познакомимся", "Меня зовут...", "Меня 

зовут..., а тебя?", "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". Ответные реплики на приглашение 

познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости 

от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", "До свидания". 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофициальные 

разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые (фамильярные) формулы: 

"Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий образовательной организации). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как живешь?", "До 

завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." и их 



развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я хочу пожелать...". Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

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

просьбы позвать к телефону: "Позовите пожалуйста...", "Попросите пожалуйста...", "Можно 

попросить (позвать)...". Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю". 

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

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

людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста", "Можно..., пожалуйста!", 

"Разрешите.", "Можно мне", "Можно я...". 

Мотивировка отказа. Формулы: "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", "Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю). 

Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". Использование форм 

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

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", "Умница!", 

"Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций: 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 

"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной организации, в 

секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в 

общественных местах (кино, кафе); 

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых 

умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за 

порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 

вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 

7) Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 

 

3.1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 



Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" 

(после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу; 

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

 

3.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной области 

"Язык и речевая практика" (I - IV и дополнительный классы) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

3.2.1. Пояснительная записка. 

Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с умственной 

отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию и 

развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость обучения чтению 

обучающихся с данной категории. 

Задачами изучения учебного предмета "Чтение" являются: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а 

затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического работника, 

спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять 

пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый 

ответ. 

 

3.2.2. Содержание учебного предмета "Чтение": 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся и 



взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

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

об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека 

к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле. 

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

считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух 

и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

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

определение основной мысли произведения под руководством педагогического работника. 

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

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

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

Отчет о прочитанной книге. 

 

3.2.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение": 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений. 

 

3.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Речевая практика" предметной 

области "Язык и речевая практика" (I - IV и дополнительный классы) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по предметам. 

 

3.3.1. Пояснительная записка. 

Предмет "Речевая практика" в начальной образовательной организации входит в структуру изучения 

предметной области "Язык и речевая практика". 

Целью учебного предмета "Речевая практика" является развитие речевой коммуникации 

обучающихся интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи учебного предмета "Речевая практика": 

способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; 

формировать выразительную сторону речи; 

учить строить устные связные высказывания; 



воспитывать культуру речевого общения. 

 

3.3.2. Содержание учебного предмета "Речевая практика": 

 Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

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

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

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

Использование мимики и жестов в общении. 

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

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения: 

Базовые формулы речевого общения: обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по 

имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

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

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения ("Скажите, пожалуйста..."). Обращение в письме, в 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", "Меня зовут...", "Меня 

зовут..., а тебя?". Формулы: "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". Ответные реплики на 

приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 

Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости 

от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", "До свидания". 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофициальные 

разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые (фамильярные) формулы: 

"Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий образовательной организации). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как живешь?", "До 

завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании: "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я хочу пожелать...". Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

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

просьбы позвать к телефону: "Позовите, пожалуйста...", "Попросите пожалуйста...", "Можно 



попросить (позвать)...". Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю". 

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

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

людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста,"...", "Можно..., 

пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне...", "Можноя...". 

Мотивировка отказа. Формула: "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", "Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю". 

Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". Использование форм 

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

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 

Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", "Умница!", 

"Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций: 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 

"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной организации, в 

секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых 

умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за 

порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов 

учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 

вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 

 

3.3.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика": 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 



понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 

работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

3.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (I - IV и 

дополнительный классы) предметной области "Математика" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

3.4.1. Пояснительная записка. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

3.4.2. Содержание учебного предмета "Математика": 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по 

тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих: 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, 

ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько 

же, сколько, лишние, недостающие предметы. 



Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), верхний, нижний, 

правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний 

правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 

рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи 

на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение 

в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения "больше на (в)...", "меньше на (в)...". 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

3.4.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Математика": 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 



использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении 

двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 

работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических действий, 

знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения чисел 1 и 0, на 1 

и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться календарем для 

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

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 



3.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" (I - IV 

и дополнительный классы), входящий в предметную область "Естествознание", включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

3.5.1. Пояснительная записка. 

Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 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 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который 

выдвигает на первый план обеспечение: 

полисенсорности восприятия объектов; 

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; 

накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

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" уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 

реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: "Сезонные изменения", "Неживая природа", 

"Живая природа (в том числе человек)", "Безопасное поведение". 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

 

3.5.2. Содержание учебного предмета: 

Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время 

суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в 

неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна 

- ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, 

жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. Изменения, происходящие в природе в разное время года, с 



постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха 

(тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер 

(холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 

льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, 

плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние 

растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования 

птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры обучающихся в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных 

заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара). 

Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 

Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа: 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний 

вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и 

семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере 

гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний 

вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, 

чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат 

животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: 

названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой 

(подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, 

соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и 

уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и 

лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, 

сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным. 

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", "молодой человек", 

"взрослый", "пожилой"). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на 

картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка 

зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена 

органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение 

режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека 

(внутренние органы). 



Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). 

Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, обучающийся, друг. Личные вещи обучающегося: 

гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские принадлежности, одежда, обувь. 

Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника), 

книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение 

учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт: Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, 

метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. 

Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия: Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны 

в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и 

расходование денег. 

Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, 

одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 

предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (постельный 

режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов 

врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное 

описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с 

диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного движения 

(далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения обучающегося на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для практических 

работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в 

чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

3.5.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир природы и 

человека": 

Минимальный уровень: 

представление о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 



адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и обучающихся, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

3.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I - IV и 

дополнительный классы) предметной области "Искусство" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

3.6.1. Пояснительная записка. 

Обучение музыки предназначено 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. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета "Музыка": 

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта 

(овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

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, мыслительных процессов, певческого голоса, 

творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической 

перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 



наглядности. 

3.6.2. Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений: 

Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия); 

д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка). 

Хоровое пение: 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни. 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в 

темпе исполняемого произведения; 

развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 



певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально; 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, 

низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную 

долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогическим 

работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano (умеренно 

тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2. 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной грамоты 

входит: 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки). 

 

3.6.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка": 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в 

конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 



передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

3.7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное 

искусство)" (I - IV, дополнительный классы и V класс), входящий в предметную область 

"Искусство", включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

 

3.7.1. Пояснительная записка. 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и 

навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах; 

расширение художественно-эстетического кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание 

и формулировать своего мнения о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяемых в 

разных видах изобразительной деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 

памяти, представлению и воображению; 

развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и целенаправленного 



воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 

воображения. 

3.7.2. Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период обучения", "Обучение 

композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по 

памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной 

поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с 

помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению, выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной 

иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

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

поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке обучающихся к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры 

без фиксации на плоскости листа; 



расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 

пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от..., слева от..., посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

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

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы по образцу); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных 

линии, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; рисование 

ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности: 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи изображения и 

изобразительной поверхности. Композиционной центр (зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при использовании 

способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - 

меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достижение равновесия 

композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 

рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", "часть", "элемент", 

"объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", "барельеф", "симметрия", 

"аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета. 



Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание 

или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта. 

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

по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью 

красок: 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

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

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

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

и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, 

злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование сухой 

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

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства: 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 

использует художник (краски, карандаши). 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. Конашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 

нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин). 

Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 

Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

Городецкая, гжельская, жостовская роспись). 



 

3.7.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование 

(изобразительное искусство)": 

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; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель", "Городец", 

"Каргополь"); 

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; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 



различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

3.9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Ручной труд" (I - IV и 

дополнительный классы) предметной области "Технология", включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

3.9.1. Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Изучение предмета способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

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 (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи). 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации. 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала. 

 

3.9.2. Содержание учебного предмета. 

Работа с глиной и пластилином. 

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

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

скульптуры. Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 



лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: "разминание", "отщипывание кусочков пластилина", 

"размазывание по картону" (аппликация из пластилина), "раскатывание столбиками" (аппликация из 

пластилина), "скатывание шара", "раскатывание шара до овальной формы", "вытягивание одного 

конца столбика", "сплющивание", "пришипывание", "примазывание" (объемные изделия). Лепка из 

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

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

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

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

играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места 

работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). 

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой. 

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

бумага для печати, рисовальная, впитывающая (гигиеническая), крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

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

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

разметка с помощью шаблоном. Понятие "шаблон". Правила работы с шаблоном. Порядок обводки 

шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

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

"линейка", "угольник", "циркуль". Их применение и устройство; 

разметка с опорой на чертеж. Понятие "чертеж". Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

"разрез по короткой прямой линии", "разрез по короткой наклонной линии", "надрез по короткой 

прямой линии", "разрез по длинной линии", "разрез по незначительно изогнутой линии", "округление 

углов прямоугольных форм", "вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму", 

"вырезание по совершенной кривой линии (кругу)". Способы вырезания: "симметричное вырезание 

из бумаги, сложенной пополам", "симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз", 

"тиражирование деталей". 

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

(бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

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

пополам", "сгибание квадрата с угла на угол"; "сгибание прямоугольной формы пополам", "сгибание 

сторон к середине", "сгибание углов к центру и середине", "сгибание по типу "гармошки", "вогнуть 

внутрь", "выгнуть наружу". 

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

(плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей, на основе геометрических тел (цилиндра, 

конуса), изготовление коробок). 

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

клеевого соединения: "точечное", "сплошное". Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы. 

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

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

картона: "окантовка картона полосками бумаги", "окантовка картона листом бумаги". 

Работа с текстильными материалами. 

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

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



наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки); 

связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы); 

шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: "игла вверх-вниз"; 

вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка "прямой строчкой", вышивка прямой 

строчкой "в два приема", "вышивка стежком "вперед иголку с перевивом", вышивка строчкой косого 

стежка "в два приема". 

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

ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится, лицевая и изнаночная сторона ткани, шероховатые, 

шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие, режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на 

ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие "лекало". Последовательность раскроя деталей из ткани. 

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

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

игрушки). 

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

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

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

древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом). Пришивание 

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

Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия "дерево" и "древесина". 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 

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

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом. 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие 

тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. 

Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: "сминание", "сгибание", "сжимание", 

"скручивание", "скатывание", "разрывание", "разрезание". 

Работа с проволокой. 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в 

изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: "сгибание волной", "сгибание в кольцо", "сгибание в спираль", 

"сгибание вдвое, втрое, вчетверо", "намотка на карандаш", "сгибание под прямым углом". 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 

Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок 

винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 



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

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

скорлупа ореха. 

 

3.9.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Ручной труд". 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости 

от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- 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; 

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 и (или) мастерской после уроков трудового 

обучения. 

 

4. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе всего 

периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 



коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной отсталостью в 

основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

4.1. Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения образовательной организации. 

 

4.2. Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

4.3. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

4.3.1. БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный 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 обучающегося как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

4.3.2. Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося 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. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной организации, 

обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей, положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию, целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей, 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей, понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

4.3.3.  Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
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Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - ученик", "ученик - класс", 

"учитель - класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

4.3.4. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

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

обучающихся; 

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. 

4.3.5. 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 обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать 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). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

 

4.4. Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень 

учебных действий 

Образователь- 

ная 

область 

Учебный 

Предмет 

Личностные 

учебные действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посеще- 

нием школы, обучением, за- 

нятиями, как члена семьи, 

од- ноклассника, друга. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

 Способность к осмыслению 

социального окружения, сво- 

его места в нем, принятие со- 

ответствующих возрасту 

цен- ностей и социальных 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 



ролей. Технология 

 Положительное отношение к 

окружающей действительно- 

сти, готовность к организа- 

ции взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприя- 

тию. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Музыка 

Рисование 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

Ручной труд 

  Физическая 

культура 

  Технология 

 Целостный, социально ори- 

ентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей. 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека   Естествознание 

 Самостоятельность в выпол- 

нении учебных заданий, по- 

ручений, договоренностей. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

Математика 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Ручной труд 

 Понимание личной ответ- 

ственности за свои поступки 

на основе представлений об 

этических нормах и правилах 

поведения в современном об- 

ществе. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Физическая 

культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

Ручной труд 



 Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Коммуникатив- 

ные учебные дей- 

ствия 

Вступать в контакт и рабо- 

тать в коллективе (учитель- 

ученик, ученик-ученик, уче- 

ник-класс, учитель-класс). 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура Ручной 

труд 

  Математика 

Естествознание 

  Физическая 

культура 

  Технология 

 Использовать принятые ри- 

туалы социального взаимо- 

действия с одноклассниками 

и учителем. 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека Музыка 

Рисование 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура Ручной 

труд 

  Математика 

Естествознание 

  Искусство 

  Физическая 

культура 

  Технология 

 Обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Технология 

Искусство 

 

Математика 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

 Слушать и понимать ин- 

струкцию к учебному зада- 

нию в разных видах деятель- 

ности и быту. 

Технология 

Искусство 

 

Математика 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 



 Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в разных со- 

циальных ситуациях. 

Технология 

Искусство 

 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

Доброжелательно

 относиться, 

сопереживать, кон- 

структивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

Естествознание 

 

Технология 

Искусство 

 

Физическая 

культура 

Мир природы и 

человека Ручной 

труд Музыка 

Рисование 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком. 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного 

помещения). 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Пользоваться учебной 

мебелью. 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.). 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая 

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложен- ному плану и 

работать в общем темпе. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая 

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая 

Культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Адаптивная 

физическая 

культура 



 Соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных крите- 

риев, корректировать свою 

деятельность с учетом выяв- 

ленных недочетов. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая 

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

 Передвигаться по

 школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые помещения. 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные действия 

Выделять существенные, об- 

щие и отличительные свой- 

ства предметов. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека Музыка 

Рисование 

 Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

 Делать простейшие обобще- 

ния, сравнивать, 

классифици- ровать на 

наглядном матери- але. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека Музыка 

Рисование 

 Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями. 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 Читать. Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 



 Писать. Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Выполнять арифметические 

действия. 

Математика Математика 

 Наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изоб- ражение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схе- матическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Язык и

 речевая 

практика 

 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 





 

Для оценки сформированности каждого действия используется  следующая система оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

 

Анализ сформированности БУД осуществляется в соответствии со 

уровнями: 

 

Базовые учеб- ные действия Уровень сформиро- 

ванности 

БУД 

1
I
-4 классы 

Личностные БУД очень низкий уровень менее 7 баллов 

низкий уровень 7-14 баллов 

 средний уро- 
вень 

15-21 баллов 

 оптимальный 
уровень 

22-29 баллов 

 высокий уро- 
вень 

30-35 баллов 



Коммуникативные БУД 

 

 

очень низкий 
уровень 

менее 7 баллов 

низкий уровень 7-14 баллов 

средний уровень 15-21 баллов 

оптимальный 
уровень 

22-29 баллов 

высокий уро- 
вень 

30-35 баллов 

Регулятивные БУД очень низкий 
уровень 

менее 9 баллов 

  низкий уровень 9-18 баллов 

средний уро- 
вень 

19-27 баллов 

оптимальный 
уровень 

28-36 баллов 

высокий уро- 
вень 

37-45 баллов 

Познавательные БУД очень низкий 
уровень 

менее 8 баллов 

низкий уровень 8-18 баллов 

средний уро- 
вень 

19-26 баллов 

оптимальный 
уровень 

27-34 баллов 

высокий уро- 
вень 

35-42 баллов 

 

 

 

5. Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - Программа) направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся данной нозологической группы в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа позволит педагогам в полной мере 

реализовать свой воспитательный потенциал в совместной деятельности с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

   В центре программы воспитания школы находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ИН) 

и федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями (далее – ФГОС ОВЗ), формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися с нарушенным развитием личностных результатов, 

указанных во ФГОС ИН и ФГОС ОВЗ: 
 

«формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);
 
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями» [ФГОС ИН]. 



 

Раздел 1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 3»  осуществляет свою деятельность по  уровню начальное общее 

образование. На данном уровне образования реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы по направлениям развития личности (коррекционно-развивающие,спортивно-

оздоровительные, духовно-нравственные, социальные, общеинтеллектуальные, общекультурные). 

 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, с особыми 

образовательными потребностями: 

 

 обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 

 обучающиеся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

 

 

Основным фактором, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является 

включенность обучающихся в активную жизнь школы. 

Основным направлением педагогического воздействия в школе является формирование у 

воспитанников системы самосознания, которая определит социальное поведение обучаюшихся. 
 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе-

интернате; ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося с 

нарушенным развитием и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе– интернате детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; организация основных 

совместных дел обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; коллективная разработка, планирование, проведение и анализ 

результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до помощника организатора); 

ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; явление  ключевой  фигурой  воспитания классного 

руководителя, реализующего по отношению к обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

1.1.  Способы реализации воспитательной работы с обучающимися, 

 обучающимися на дому 
 

Дистанционно для школьников проводятся  различные воспитательные мероприятия. 

Остановимся на некоторых из них.  



1. Конференц-связь - технология общения, которая обеспечивает одновременную передачу видео и 

звука между двумя и более пользователями с помощью аппаратно-программных средств 

коммуникации. Данный формат подходит для проведения информационно-ознакомительных 

классных часов, чат - занятий, родительских собраний, мастер-классов и других мероприятий. Важно 

то, что в ходе такой работы имеется возможность открытого разговора с педагогом, высказывание 

личного мнения обучающимися, получения обратной связи. 

2. Виртуальные экскурсии с использованием аудиогида. Например, посещение выставки, 

заповедника, другой страны или города и т.д. 

3. Веб-квест - технология представляет проблемные задания-проекты с элементами ролевой игры, 

для выполнения которых используются информационные ресурсы Интернета.  

4. Викторины или квизы – это игровой способ взаимодействия с любой аудиторией. Существует 

множество онлайн-викторин, таких, например, как «Проверь свои знания по окружающему миру», 

«Угадай по описанию писателя», «Что вы знаете о полезной еде?», способных заинтересовать 

ребенка, развивая при этом его интеллект.  

     5. Конкурс чтецов - обучающиеся заранее выбирают понравившееся им стихотворение по 

заданной теме или празднику. Далее ребята учат стихи, готовят самостоятельно их выразительное 

чтение к установленному сроку. Самой доступной формой проведения такого мероприятия является 

создание группы, например, в WhatsApp, куда ученики могут высылать видеозаписи своих 

выступлений. В состав жюри могут входить учителя, ученики, воспитатели, классные руководители, 

родители обучающихся, администрация школы. Лучшие выступления в классе проходят на 

следующий этап, то есть принимают участие в общешкольном конкурсе стихов, организованном по 

такому же принципу. Записи выступлений, по согласованию с родителями, могут быть размещены на 

сайте школы.  

 6. Творческие конкурсы - могут быть внутришкольными и дистанционными. Обучающиеся по 

заданию учителя, а многие и по собственной инициативе, готовят творческие работы. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания  – личностное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющееся: 

 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
 

- 
в развитии их позитивных отношений к  общественным ценностям ; 

 

- 
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 
 

 Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия   личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) единому стандарту, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 



Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты: 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний 

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

 

 К наиболее важным из них относятся следующие: быть любящим, послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; быть 

трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); дружить и строить дружеские отношения со сверстниками и 

другими людьми; проявлять прилежание и старание в учебной деятельности; быть вежливым и 

опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям. 
 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формировать правильные ценности, 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

коллективе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. вовлекать обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их 

помощью развивать духовное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России; 

3) использовать в воспитании обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий; 

4) повышать уровень духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путём вовлечения в общественно-полезную общешкольную 

деятельность, а также с помощью посещения культурных мероприятий, экскурсий; 

5) организовывать  работу  с  семьями  обучающихся  с  умственной  

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 



6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), педагогов, что становится эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы-интерната. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.  Ключевые общешкольные дела 

 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимают участие обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Для этого в школе используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и педагогами комплекс дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: патриотическая акция «Бессмертный полк»; открытые 

дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(педагогических, родительских, совместных), общешкольные родительские, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; встречи обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), родителей (законных представителей) с 

представителями КДНиЗП, ПДН, ГИБДД в рамках профилактических мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.); проводимые совместно с 

семьями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся с нарушенным развитием и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 
 

На школьном уровне:
 
общешкольные    праздники    –    ежегодно    проводимые    творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

педагогов знаменательными датами , в которых участвуют все классы школы; мероприятия 

месячника безопасности, декады правового воспитания, неделя добра, неделя труда, неделя 

экологии и др.; церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу; общешкольные линейки с вручением грамот и 

благодарностей; 

 

 

На уровне классов: участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
 



На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: исполнителей, ведущих, ответственных за оформление, ответственных за встречу гостей и 

т.п.); 
 
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки и 

проведения ключевых дел; наблюдение за поведением обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в ситуациях подготовки, проведения ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими 

взрослыми; при   необходимости   коррекция   поведения   обучающегося   с   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через частные индивидуальные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в их подготовке, проведении и анализе; организация интересных 

и полезных для личностного развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  

доверительного общения педагога и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения;
 
сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными представителями); 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе-интернате. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися:  изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в мир человеческих отношений, в организуемых классным 

руководителем беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учителями-предметниками, со школьным психологом; поддержка обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которую они совместно стараются решить;
 
коррекция    поведения    обучающегося    с    

умственной    отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через частные индивидуальные 

беседы с ним, его родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; через 



включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе:
  

регулярные    консультации    классного    

руководителя    с    учителями-предметниками, направленные   на   формирование   единства   мнений   

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися, а также их родителей (законных 

представителей); 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: регулярное информирование 

родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом; помощь родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  урегулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;
 

организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в Совете школы  и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;организация на базе  

класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.3.Курсы внеурочной деятельности 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: вовлечение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;
 

формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ее видов. 

 

Общеразвивающее направление 

 

Художественное творчество  
 Курс внеурочной деятельности «Волшебный сундучок»,  школьный театр «Маска», 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
 Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры», направленные на физическое развитие 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых 

Коррекционно-развивающее направление. 
Курсы внеурочной деятельности: «АРТстудия», «Моzаика» направленные на расширение круга 

общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей. 

 



3.4. Школьный урок 
 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; побуждение 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;привлечение внимания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой  

информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; применение   на   уроке   интерактивных   форм   

работы   обучающихся   с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

познавательных и развивающих игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к   получению   знаний,   

налаживанию   позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

На индивидуальном уровне:через вовлечение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в планирование, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; через реализацию обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.5. Знакомство с профессиями  
Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
 

расширяющие знания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия города, дающие 

обучающимся с умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 

3.6.  Образовательные путешествия и экскурсии 

 

 Мероприятия данного направления воспитания помогают  учащимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда. 

 



Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах классными руководителями, 

воспитателями и родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): в музей, в театр, цирк, в картинную галерею, на предприятие, на 

выставку; регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах классными 

руководителями («Осенний парк» и т.п.); профориентационные экскурсии обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предприятия города. 

 

 3.7.  Сотрудничество с семьей, воспитывающей обучающегося с умеренной,   тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе, в 

следующих видах и форм деятельности: 

 

на групповом уровне: Совет школы,  педагогический совет, участвующие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; встречи родителей (законных 

представителей) с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГИБДД по вопросам профилактики; общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); тематические Дни открытых дверей, 

во время которых родители (законные представители) могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

педагогическое   просвещение   родителей   (законных   представителей)   по вопросам воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в ходе которого 

родители (законные представители) получают рекомендации классных руководителей, школьного 

психолога, социального педагога и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;
 

информирование и взаимодействие с родителями (законными 

представителями) посредством групповых мессенджеров  и школьного сайта; 

 

на индивидуальном уровне: обращение к специалистам по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; участие родителей (законных 

представителей) в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 

помощь со стороны родителей (законных 

представителей) в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 
 

 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка 

семьи 

тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей (законных 

представителей) об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

обучающегося 

индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) со специалистами, 

тематические семинары 



обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей (законных представителей) в 

необходимости их участия в разработке СИПР в 

интересах обучающегося; 

посещение родителями (законными представителями) 

уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; 

консультирование; посещение родителями (законными 

представителями) уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах 

ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 

проведение открытых уроков (занятий) 

 

3.8. Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды  
  Окружающая обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося с нарушенным развитием осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.); озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющее обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; акцентирование 

внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

 

3.9. Профилактика и безопасность 
 

 Данная работа посвящена одной цели - профилактике безнадзорности и правонарушений, 

проявлений суицидального поведения у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: изучать в динамике особенности личности учащегося с умственной отсталостью, 

выявлять подростков группы риска и вовлекать их в личностно-значимую и общественно-значимую 

деятельность , формировать нравственные ценности у обучающихся с нарушением интеллекта, 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семей обучающихся. Предполагаемый 



результат – наличие законопослушного поведения и здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Внешкольный уровень включает участие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в мероприятиях ГУ  Центра «Семья» (антинаркотические акции 

«Здоровая Россия», «В фокусе внимания»,  участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях, воспитательных мероприятиях. 

 

На уровне школы: проведение мероприятий в рамках декады «Правовое воспитание», месячника 

безопасности , Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; организация работы 

Совета профилактики. 

На уровне класса: посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 

занятиям, психолого - педагогическое консультирование родителей (законных представителей), 

учителей - предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

классные часы, интерактивные беседы, игровые практикумы, направленные на развитие 

самопознания и формирование позитивного восприятия. 
 

На индивидуальном уровне: изучение особенностей личности ребенка, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; индивидуальные консультации психолога по проблемам  учащихся; 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; вовлечение обучающихся 

в систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в свободное 

время. 
 

 

 

                    Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
 

Самоанализ организуемой в школе-интернате воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой-интернатом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

В его  организации  участвуют  замдиректора  по  воспитательной  работе, 

 педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, а также родители (законные 

представители). 

 

Способы получения диагностической информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются: 

 

 выборочные собеседования с обучающимися, родителями, педагогами; 
 

 плановое анкетирование участников образовательного процесса в начале и конце учебного года; 
 

 экспресс-рефлексия участников конкретных мероприятий, событий; 
 

 анализ выполнения планов воспитательной работы. 
 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы-интерната. Основными 

направлениями анализа, организуемого в школе-интернате 

воспитательного процесса, могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями  совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения «Воспитательная деятельность» или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

саморазвития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние   организуемой   в   школе   совместной   деятельности 

          обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными      нарушениями) и 

взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе  

интересной, событийно-насыщенной и личностно- развивающей совместной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и взрослых. 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями. 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе – интернате 

совместной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и педагогов могут быть беседы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, лидерами ученического соуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения «Воспитательная 

деятельность» или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов 

 качеством профориентационной работы школы 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы  

 качеством взаимодействия школы и родителей (законных представителей). 

 
 

Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе-интернате  воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем и постановка последующих задач, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

6. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 



      Благополучие человека во многом зависит от того, как он приспособлен, адаптирован к 

окружающей действительности. Для комфортного существования человека в социуме необходимо 

осознание своих возможностей и умение их использовать. Полноценное развитие ребенка одна из 

важнейших задач образования на современном этапе. Защита прав человека на охрану и укрепление 

здоровья, на свободное развитие в соответствии с индивидуальными возможностями становятся 

сферой деятельности, в которой тесно переплетаются интересы родителей, медицинских работников, 

педагогов, психологов, различных социальных институтов, всего общества в целом.  

Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

учащихся с проблемами в развитии и поведении в условиях общеобразовательной школы должно 

быть направлено на формирование оптимальных психолого-педагогических коррекционно-

развивающих условий воспитания и образования детей обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации и социальной интеграции каждого школьника.  

Ребенок, воспитание и обучение которого, вследствие дефектов в развитии, происходит медленнее, 

лучше освоит необходимые умения, если формировать их организованно, наиболее эффективными 

методами и приемами, закрепляя полученные умения и навыки в повседневной жизни. В этом 

отношении создание программы коррекционно – развивающей работы с учащимися с  ОВЗ является 

актуальным. 

Цель: создание  системы  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  

процесса  освоения  адаптированных общеобразовательных программ    обучающимися  с  ОВЗ, 

позволяющего  учитывать  их  особые  образовательные  потребности  на  основе  осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи:  

- выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий (исходя из ресурсных возможностей образовательного учреждения), 

способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии;   

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Реализация программы будет способствовать:  

- психолого-медико-социально - педагогической адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-   профилактике школьной, социальной дезадаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-     формированию здорового образа жизни;  

-     развитию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Принципы реализации программы: 

1. Соблюдение  интересов  ребенка.  Позиция  специалиста действовать с максимальной пользой и 

в интересах ребенка. 



2. Системность.  Единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями  

здоровья. 

3. Непрерывность.  Помощь специалистов направлена  на решение проблем ребёнка с ОВЗ,  или 

определение подходов к их решению.  

4. Вариативность.  Создание  вариативных  условий  для  получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Механизм взаимодействия специалистов в реализации программы 

Основным  механизмом  реализации  коррекционной  работы  является  взаимодействие 

специалистов образовательной организации (администрации школы, классного руководителя, 

учителей начальных классов, учителей  предметников,  социального  педагога,  педагога-психолога,  

школьного фельдшера) и  социальное партнёрство. Профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества), обеспечивает  системное  

сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

Образовательная организация  взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины:  

- ЦПМПК; 

- ГУЗ Балейская ЦРБ; 

-Взаимодействие с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ. 

Социальными партнёрами МКОУ «НОШ № 3» являются: 

- ОВД Балейского района; 

- родительская общественность. 

 

Методы реализации коррекционной программы: 

1. Социально-педагогические методы:  диалогический и дискуссионный методы,  объяснение, 

рассказ, анализ, наблюдение, беседы, игровые упражнения, убеждения, поощрения, создание 

специальных воспитывающих ситуаций, обобщение, систематизация, уточнение теоретических 

выводов. 

2. Наглядные средства обучения, учебные фильмы, мультфильмы, ИКТ, презентации. 

3. Интерактивные методы (тренинг, мозговой штурм, психогимнастика, кластеры). 

4. Методы контроля (собеседование, проверка документации, посещение уроков); 

  5. Арт - терапевтические методы: сказкотерапия, изотерапия, песочная терапия,   куклотерапия, 

релаксационные  упражнения, работа с пластичными материалами. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Безбарьерная среда жизнедеятельности учащихся с ОВЗ.  

Для обеспечения детям с ОВЗ и детям - инвалидам доступа в общеобразовательное учреждение 

наравне с другими учащимися, в школе обустроено внутреннее пространство: сделана замена 

входной двери, расширены дверные проемы, установлена дверь из холла в коридор.  

Дети с ОВЗ, как и другие учащиеся школы,  участвуют в культурной жизни школы и класса, 

посещают досуговые мероприятия учебно-воспитательного характера:  праздники,  конкурсы, 

коллективные творческие дела, спортивные мероприятия, имеют возможность участвовать в днях 

туризма, посещать библиотеки школы и города, развивать свой художественный, интеллектуальный, 

творческий потенциал на занятиях в школе и  доме детского творчества. 



2. Использование АООП НОО. В школе принимаются меры по обеспечению детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов системой психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

разрабатываются АОП для учащихся. 

Специалисты школы принимают участие в стажировочных мероприятиях по  распространению 

опыта (на базе МКОУ СОШ №6 города Балея), вебинарах по организации образования обучающихся 

с ОВЗ, курсах повышения квалификации по теме «Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации».  

Дети – инвалиды ежегодно проходят МСЭ в городе Чите. Обучение и воспитание детей – инвалидов 

в общеобразовательном учреждении строится с учётом ИПР - индивидуальной программы 

реабилитации ребёнка – инвалида. 

Психологическая помощь в школе для детей - инвалидов носит характер реабилитационной, 

основанной на  принципах системного и личностно-ориентированного подходов. Выстраивая и 

планируя собственную деятельность, педагог-психолог использует как форму индивидуального 

занятия, так и работу в смешанных группах, где наряду с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, полноценно участвуют дети обычного развития. Для педагога-психолога школы 

определяющим фактором в работе с такими детьми является восстановление эмоционального 

контакта и налаживание доверительных отношений с окружающими. Реабилитация в школе носит и 

социальный характер, так как её реализация происходит в конкретных социальных условиях и 

направлена на достижение социального уровня активности личности. Применительно к ребёнку-

инвалиду его социальная активность может достаточно полно выражаться в творческой 

деятельности. Творчество есть благодатная почва для самореализации, самостоятельности, 

активности, уверенности в собственных силах, адекватной самооценки больного ребёнка. 

3. Наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

Обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов в МКОУ «НОШ №3» осуществляется с учётом 

рекомендаций ЦПМПК по соответствующим учебникам. Дети имеют возможность посещать 

школьную и городскую библиотеку. 

4. ТСО коллективного и индивидуального пользования.  

Дети с ОВЗ имеют возможность пользоваться новыми информационно – коммуникативными 

технологиями и системами, включая Интернет:  в школе имеется компьютерный кабинет, 

позволяющий детям с ОВЗ постигать азы компьютерной грамотности, классы оборудованы 

интерактивными досками и наглядными пособиями. 

5. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Система психолого-педагогического сопровождения подчинена основному требованию – обучению  

и коррекции, ослаблению дефектов развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также развитию личности учащихся. Дети с ОВЗ и дети – инвалиды наравне с другими учащимися, 

имеют  доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному начальному образованию по месту 

жительства. Инклюзивное образование в школе направлено на развитие человеческого потенциала 

детей с ОВЗ, чувства достоинства и самоуважения, развитие умственных и физических способностей. 

В целях коррекции  недостатков  психического  развития учащихся с ОВЗ, ликвидации  имеющихся  

или предупреждения  возможных  пробелов  в  знаниях  в МКОУ «НОШ № 3» проводятся  

индивидуальные  и  групповые коррекционные  занятия с учётом рекомендаций психолого-медико-

педагогической  комиссии. Занятия направлены на коррекцию и развитие  познавательной сферы 

(восприятия,  памяти  и  внимания),  развитие мелкой моторики руки, эмоционального интеллекта.   

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводятся  психологом и  учителем 

начальных классов.  

Занятия  проходят  по  расписанию  в  первой  половине  дня.  Продолжительность занятий 40 минут. 

Дети получают требуемую поддержку со стороны педагогов и сверстников для облегчения их 

эффективного обучения, освоения жизненных навыков.  

Дети  с ОВЗ имеют возможность получить дополнительное образование в кружках Дома детского  

творчества. 

 

МКОУ «НОШ № 3» в 2015 году вошла в программу «Доступная среда».  

Для кабинета психолога было получено оборудование:  

-  сенсорная LED-панель,  

- песочный световой столик,  



- тактильная акустическая панель,  

- стол-мозаика,  

- диагностический инструментарий – методика «Домики»,  

- музыкальный центр с набором дисков для релаксации,  

- мат,  

- 2 пуфика.  

Все оборудование используется в индивидуальной и групповой коррекционно - развивающей работе. 

 

Трудности в ходе реализации программы: 

1. Недостаточная подготовка педагогов в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии. 

4. Отсутствие  в школе узких специалистов: тьюторов, логопеда, дефектолога. Школьный 

фельдшер работает в учреждении по совместительству, непродолжительное время. 

5. Недостаточная материально – техническая база: отсутствие в кабинете психолога оргтехники 

(компьютера с выходом в интернет, ксерокса, сканера), недостаточное оснащение игровыми, 

дидактическими пособиями для осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми, 

отсутствие автоматизированных программ психологического сопровождения и оздоровления, 

недостаточное обеспечение профессиональным диагностическим инструментарием. Для более 

эффективной коррекционно – развивающей работы для кабинета психолога необходим проектор, для 

демонстрации видео материалов и презентаций.  

6. Не желание, а часто и категорический отказ некоторых родителей (законных представителей) 

учащихся направлять детей имеющих нарушения в развитии на ЦПМПК. Отсутствие контакта с 

некоторыми  родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации специалистов). 

7. Увеличение нагрузки педагогов, ведущее к синдрому профессионального выгорания. 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение программы 

Цель  работы  психологической  службы:  содействие сохранению, укреплению и развитию 

психологического здоровья учащихся начальной школы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения школьников в условиях общеобразовательного учреждения, создание благоприятной 

среды (исходя из ресурсных возможностей общеобразовательного учреждения) для их личностного 

развития, обучения и воспитания.  

Задачи работы  психологической  службы: 

1. Изучение динамики развития познавательных, мотивационных и личностных характеристик 

участников образовательного процесса. 

2. Содействие личностному, эмоциональному и интеллектуальному развитию школьников. 

3. Профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических проблем по 

запросу и инициативе психолога. 

4. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

5. Содействие гармонизации социально-психологического климата в общеобразовательном 

учреждении. 

6. Создание системы психолого-педагогических условий (исходя из ресурсных возможностей 

образовательного учреждения), способствующих успешной адаптации и личностному росту 

детей с ОВЗ в социуме (школе, в семье).   

Направления работы психологической службы: 

Организационно-методическая деятельность:  

   -  планирование  мероприятий; 

   -  сбор информации об учащихся; 

   -  подбор материалов для осуществления адаптационной деятельности;  

   -  организация и проведение мероприятий. 

Диагностика: 

    -   диагностика среды; 

    -   выявление проблем в  социально – психологической  адаптации детей; 

    - выявления  обучающихся,  нуждающихся  в психологической помощи;                 -   определение 

путей и форм оказания помощи детям. 

Коррекция:  



    - организация в образовательной среде системы индивидуальных и групповых 

психокоррекционных  мероприятий по преодолению проблем в обучении, поведении и социально-

психологической адаптации.  

Консультирование и просвещение: 

    - оказание консультативно – просветительской помощи для всех участников образовательного 

процесса с целью формирования активно - положительной  позиции взрослых и эмоционально 

положительного фонда в детском коллективе; 

   - помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

Работа  психолога  осуществляется  посредством  индивидуальных  и  групповых  консультаций, 

бесед, лекций, занятий и семинаров для  учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогов по запросам  участников образовательного процесса и инициативе психолога. 

Профилактическая деятельность: 

  - оказание психолого-педагогической поддержки  школьникам на этапе сопровождения; 

  -  популяризация здорового образа жизни на уроках и внеурочное время через вовлечение учащихся 

в КТД, кружки, спортивные секции, выставки, акции («Корабль  детства», «Классный час», Декаду 

психологии), и иные мероприятия; 

  - профилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 

Направления программы коррекционной работы:                      

-  диагностическая  работа  направлена на  выявление  детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  специализированную помощь  в  освоении  

содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или) психическом  развитии  

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации 

обучающихся; 

- информационно - просветительская работа  направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  

со всеми  участниками  образовательного  процесса  –  обучающимися  их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Формы работы: индивидуальная, индивидуально - групповая, групповая.  

Условия проведения индивидуальной, коррекционно-развивающей, профилактической, 

консультационной работы определяются в индивидуальном порядке по результатам обследования 

или по запросу всех участников образовательного процесса. Групповые формы работы проводятся в 

соответствии с тематическим планом программы психолого-педагогического сопровождения. 

Программа сопровождения детей. 

№ 

п/п 

Направления деятельности Ответственный Сроки 

 Организационно-методическая деятельность     

 1. Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи  

ЗД по УВР,  

педагог-психолог 

1 четверть 

2. Подбор методов изучения психологических 

особенностей,  личности учащихся, уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности  

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 3. Проведение ПМПк по темам: 

- «Выявление учащихся школы имеющих проблемы 

в развитии с целью направления на ЦПМПК». 

- Направление учащихся  школы на ЦПМПК 

- Контроль реализации АОП для детей с ОВЗ. 

Председатель, члены 

ПМПк 

Классные 

руководители 

По плану 



- Подведение итогов работы с детьми с ОВЗ, детьми 

– инвалидами. Выявление динамики в развитии 

 4. Изучение документации учащихся с ОВЗ 

(характеристика, медицинская  карта,  результаты 

диагностического обследования). 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

1 четверть 

 5. Посещение семьи с проведением изучения 

жилищно-бытовых условий проживания учащихся.  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

В течение 

учебного года 

6. Ходатайствование о лишении родительских прав в 

случае неблагоприятной обстановки в семье 

(жестокость по отношению к детям, невыполнение 

родителями, лицами, их заменяющими, своих 

обязанностей по отношению к детям). 

Администрация 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

По мере  

необходимости 

 7. Организация медицинского обследования 

Направление детей по показаниям на 

психотерапевтическую, логопедическую или 

наркологическую помощь, в социально-

реабилитационный центр. 

Школьный 

фельдшер 

По  мере 

необходимости 

 8. Взаимодействие со службами соцзащиты по 

решению проблем соцобеспечения семьи детей. 

Взаимодействие с заинтересованными ведомствами 

(КДН, ОВД, ЦРБ…) по правовым, медицинским и 

социальным вопросам. 

Социальный педагог По мере  

необходимости 

 

 

 

 

 9. Изучение нормативно-правовой базы по КРО 

учащихся с ОВЗ. 

ЗД по УВР, 
1 четверть 

10. Повышение квалификации педагогами по КРО 

учащихся с ОВЗ (школьный, муниципальный, 

региональный уровни). 

ЗД по УВР, 

Педагоги 

Педагог - психолог 

По плану 

  Диагностический этап   

1. Диагностика учебных знаний, умений, навыков 

учащихся. 

Диагностика эмоционально – волевого и 

личностного развития учащихся. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

ЗД по УВР, 

Педагог - 

 психолог 

Классные 

руководители 

ЗД по ВР 

В течение 

учебного года 

2. Диагностики уровня школьной тревожности, и 

школьной мотивации  

Экспертный опрос педагога и родителей 

Наблюдение за учащимися на уроках и во 

внеурочное время 

Выявление уровня дезадаптации 

Социометрическое исследование классных 

коллективов 

Педагог - 

 психолог 

Учителя - 

предметники 

В течение 

учебного года, по 

плану 

3. Диагностика социальной среды в микрорайоне Социальный педагог В течение 

учебного года 

4. Диагностика состояния физического здоровья 

учащихся 

Школьный 

фельдшер 

В течение 

учебного года 

 Коррекционная деятельность.   

1. Гармонизация взаимоотношений “ребенок – семья – 

учитель.  

Повышенное педагогическое внимание, снятие 

комплекса учебной неуспешности. 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 



Восстановление социального статуса ребенка в 

коллективе сверстников.  

Снятие у ребенка состояния психологического 

дискомфорта.  

  Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2. Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

Педагог –  

психолог 

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

3. Реализация индивидуально – групповых 

коррекционно-развивающих, адаптационных 

программ на уроках и во внеурочное время.  

Коррекция и развитие высших психических 

функций. Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка и психокоррекция его 

поведения. Занятия по социально – бытовой 

ориентировке. 

Классные 

руководители 

Педагог  - 

психолог 

Социальный  

педагог 

В течение 

учебного года 

4. Реализация профилактических программ Педагог  - 

психолог 

Социальный педагог 

ЗД по ВР 

В течение 

учебного года 

5. Включение детей и подростков с ОВЗ в 

коллективные творческие виды деятельности. 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

ЗД по ВР 

В течение 

учебного года 

6. Занятие детей общественным трудом: участием в 

самообслуживании, общественно полезном труде. 

Классные 

руководители 

ЗД по ВР 

В течение 

учебного года 

7. Осуществление сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования для вовлечения детей 

в кружки,  секции. 

ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

8. Организация интересного досуга для обучающихся. 

Творческие конкурсы: рисунков, сочинений, стихов, 

фото – конкурсы 

ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

9. Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Учителя, 

социальный педагог, 

члены школьного 

ПМПк 

В течение 

учебного года 

 Консультативно – просветительская 

деятельность 

  

1. Оказание консультационной правовой помощи 

несовершеннолетним по защите их прав и законных 

интересов. 

Администрация 

школы 

Социальный педагог 

По 

необходимости 

2. Проведение в школе занятий по этике и культуре 

поведения, пропаганде здорового образа жизни.  

Классные 

руководители 

ЗД по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

По плану 

3. Родительские собрания 

 (общешкольные, общеклассные):  

- по проблемам профилактики асоциального 

поведения, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, ненормативной лексики, суицида;  

- пропаганда здорового образа жизни, культуры 

поведения. 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Педагог-психолог 

ЗД по ВР 

 Социальный 

По плану 

 



педагог 

4. Беседы с учащимися на темы:  

- ЗОЖ,  

- профилактика вредных привычек. 

Школьный 

фельдшер 

Классные 

руководители 

ЗД по ВР 

В течение 

учебного года 

 Профилактический этап     

1. Выявление обучающихся, склонных к пропускам 

занятий без уважительных причин. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

2. Индивидуальные собеседования с родителями 

ребенка, склонного к пропускам занятий. Выработка 

плана совместных действий. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

3. Контроль дисциплины: посещение школы, 

поведение на уроках, выполнение распорядка 

школы и правил поведения для учащихся, 

выполнения режима дня, поведение вне школы. 

ЗД по УВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

4. Проведение профилактических мероприятий Классные 

руководители 

ЗД по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

В течение 

учебного года 

5. Установление и снятие психотравматических 

ситуаций среди ближайшего окружения детей и 

подростков. 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Администрация 

школы 

Социальный педагог 

По 

необходимости 

6. Контроль реализации учебных программ, АОП ЗД по УВР В течение 

учебного года 

 

План коррекционной работы учителя 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы Сроки 

1. Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности 

Ежедневно 

2. Поддержание связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом,  социальным педагогом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями 

Постоянно 

3. Составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка 

Для организации 

процесса обучения – 

непосредственно в 

ходе обучения 

 

4. Составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы 

Перед началом 

обучения 

 

В ходе обучения 

5. Формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя комфортно. 

Постоянно 



6. Ведение документации  Постоянно 

7. Организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие 

Постоянно 

 

Для повышения качества коррекционной работы учителя необходимо выполнение следующих 

условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся: 

1. Осуществляется диагностика и мониторинг физического, психического и социального 

развития учащихся. 

2. Проводится коррекция личностного и психофизического развития учащихся. 

3. Укрепляется здоровье учащихся.  

4. Проводится профилактика детских правонарушений и отклонений в поведении детей. 

5. Оказывается помощь участникам образовательного процесса в разрешении межличностных 

конфликтов. 

6. Осуществляется консультирование участников образовательного процесса по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей. 

Критерии эффективности программы: 

- успешная адаптация учащихся в школе; 

- улучшение психоэмоционального самочувствия детей;  

- благоприятный психологический климат в детском коллективе;  

- осознание собственной индивидуальности, принятие себя как личности, повышение толерантности 

по отношению к окружающим;  

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов. 

 

 

7. Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Психокоррекционные занятия 

 



Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

 

7.1. Программа коррекционной работы «МоZаика» 

 Для коррекции эмоционально – волевой сферы ребёнка используется программа групповой 

работы «МоZаика», автор: Вершинина О.А. 

Программа состоит из 75 занятий и рассчитана на 2 - 3 учебных года.  Продолжительность занятий 

30-35 минут, периодичность проведения занятий: 1 занятие в неделю. 

Тематический план занятий по программе «МоZаика» 

Цели программы: развитие эмоциональной культуры и эмоционального интеллекта ребёнка. 

      С помощью программы возможно: 

1. Развитие творческого мышления и интеллектуальных способностей. 

2. Обучение ребенка самостоятельной работе и принятию решений, оценке своей творческой 

продукции. 

3. Развитие мелкой моторики руки  

Задачи программы: 

1. Формирование и развитие осмысленного восприятия окружающего мира, собственного организма, 

внутреннего мира. 

2.  Развитие и коррекция эмоционального уровня. 

3. Совершенствовать способности к обучению, формирование мотивации. Развитие когнитивных 

способностей, мелкой моторики руки, обучение ребёнка структурированию деятельности, волевому 

самоконтролю. 

4. Формирование самодостаточной личности. 

5. Формирование чувства принадлежности к группе. Развитие навыков социального поведения.  

Работая с детьми, психологам и педагогам приходится сталкиваться с разнообразными проблемами 

детского поведения: тревожностью, неловкостью, импульсивностью, агрессивностью, 

гиперактивностью, невнимательностью, неразвитыми восприятием и воображением, слабостью 

реакций. Программа «МоZаика» позволяет, как корректировать, так и развивать у ребёнка те или 

иные качества, научит мыслить нестандартно. 



Структура занятий 

№ 

п/п 

Этапы занятия Цели, задачи и содержание этапов 

1 Водная часть, 

приветствие 

Помогает сформировать ритуал, позволяющий детям легко и 

свободно включиться в работу на занятии. Настроить группу 

на совместную работу, установить эмоциональный контакт 

между всеми участниками. Основные процедуры работы – 

приветствия, игры с именами, разминки. 

Цель: создание положительного эмоционального фона, 

формирование сплочения, обучение нормам межличностных  

коммуникаций, переключение внимания, создание 

позитивного настроя на работу. 

   

2 Рабочая часть. 

Знакомство с чувствами 

и эмоциями  

Цель: Развитие способности самопознания ребёнка, 

осознания своих характерных особенностей и предпочтений; 

умения понимать как свои эмоции, так и эмоциональное 

состояние другого человека. 

3 Прочтение новой сказки 

(истории) или 

знакомство с 

репродукциями картин, с 

изображением 

изучаемых эмоций; 

выполнение креативного 

задания 

Зачитывается новая сказка или история. Дети отвечают на 

вопросы и выполняют креативное задание. Отрабатывают 

новые навыки с помощью тематических игр и упражнений. 

Цель: получение новой информации, опыта для развития 

когнитивных, эмоционально волевых, и двигательных  

процессов, а также социально-коммуникативных навыков 

поведения.  

4 «Что я узнал нового?» Подведение итогов, обобщение полученного на занятии 

опыта. Обучение навыкам анализа. 

Цель: обучение навыкам принятия и своей деятельности. 

5 Прощание (ритуал 

прощания остаётся 

неизменным) 

Формирование ритуала, позволяет детям легко и свободно 

переключаться по окончании определённого вида 

деятельности. 

Цель: обучение навыкам переключения внимания, 

структурирования и организации своей деятельности; 

развитие сплочённости и положительного самоотношения и 

принятия других людей. 

 

Тематический план занятий. 

 

  №  

 п/п 
Тема занятия Цели и задачи занятий 

Кол-во 

часов. 

 Первичная 

диагностика 

уровня развития 

эмоционального 

ителлекта  

(Нгуен М.А.) 

Методики: «дорисовывай: мир вещей – мир людей – мир 

эмоций», «Три желания», «Что – почему – как» 

Цели: выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на мир 

вещей  или мир людей,  

выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на себя или на 

других людей 

выявить степень готовности ребёнка учитывать 

1 



эмоциональное состояние другого человека, сопереживать, 

заботиться о нём. 

1,2 Вводное занятие Знакомство детей друг с другом, психологом. 

Развитие воображения, творческого и абстрактного 

мышления. Развитие мелкой моторики и координации 

движений. Создание положительного эмоционального фона, 

повышение уверенности в себе. Развитие чувства единства, 

сплочённости. Развитие норм межличностных коммуникаций. 

Общее знакомство с цветом и чувствами. 

2 

3 Общее 

знакомство с 

эмоциями. 

Общее знакомство с эмоциями. Гармонизация 

эмоционального состояния. Развитие творческого 

воображеня. Тренировка графических уменийю 

Совершенствование механизмов саморегуляции. 

1 

4-9 Радость Знакомсво с эмоцией – радость. Гармонизация 

эмоционального состояния. Развитие творческого 

воображения. Совершенствование механизмов 

саморегуляции. Тренировка умения различать чувство 

радость. Развитие мелкой моторики и координации 

движений. Формирование сплочённости, эмпатии, 

повышение уверенности в себе.  

6 

10-14 Страх Знакомство с эмоцией – страх. Изучение выражения 

эмоционального состояния в мимике. Обучение детей 

находить конструктивный выход из ситуации. Развитие 

творческого воображения. Совершенсьвование механизмов 

саморегуляции. Наблюдение за своими телесными 

ощущениями. Развитие произвольного улавливания 

неприятных ощущений (дрожь, холод). Развитие творческого 

воображения. Развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека, выраженного в музыкальном 

произведении. Научит детей находить конструктивный выход 

из ситуации.  

5 

15-

19 

Злость  Общее знакомство с чувством «злость», тренировка умения 

различать это чувство, развитие мелкой моторики, 

координации движений, формирование таких качеств, как 

эмпатия, доверие к людям, обучение детей приемлемым 

способам выражения гнева, управления своим гневом, снятия 

вербальной агрессии, создание положительного 

эмоционального фона, формирование сплочённости, 

повышение уверенности в себе. 

5 

20-24 Удивление Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «удивление», тренировка умения различать это 

чувство, развитие мелкой моторики и координации движений, 

формирование сплочённости, эмпатии, повышение 

5 



уверенности в себе, развитие творческого и 

пространственного мышления, тренировка равновесия, 

тренировка способности быстро реагировать на устную 

инструкцию, развитие способности работать в группе , 

выполняя общее дело.  

25-28 Грусть, печаль Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «грусть», тренировка умения выражать это 

чувство мимикой, различать чувство. Развитие  способности 

понимать эмоциональное состояние другого человека, 

выраженного в музыкальном произведении, 

совершенствовать механизм саморегуляции, релаксация, 

снятие повышенной тревожности, обучение навыкам 

расслабленного дыхания и концентрации внимания. Развитие 

творческого воображения. Совершенствование навыков 

межличностного взаимодействия.  

4 

29-32 Спокойствие Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «спокойствие», тренировка умения выражать это 

чувство мимикой и телесно,  различать чувство. Развитие  

способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека,  совершенствовать механизм саморегуляции. 

Совершенствование навыков межличностного 

взаимодействия. Развитие концентрации внимания. Развитие 

контроля над импульсивностью и агрессивностью в 

поведении. Закрепление знаний о ранее изученных чувствах.  

4 

33-35 Поступок и 

ответственность 

Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «ответственность», и понятием поступок. 

Развитие концентрации внимания, слухового внимания. 

Закрепление знаний о ранее изученных чувствах. Обучение 

нормам межличностных коммуникаций. Развитие доверия. 

3 

36-38 Стыд, вина Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «вина, стыд». Развитие умения различать данные 

чувства по их проявлениям – мимике, жестам, движениям. 

Обучение нормам межличностных коммуникаций. Обучение 

навыкам саморегуляции.  

3 

39-40 Интерес Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «интерес». Развитие умения различать данные 

чувства по их проявлениям – мимике, жестам, движениям. 

Обучение нормам межличностных коммуникаций. Обучение 

навыкам саморегуляции. Развитие эксперссии, пантомимики 

и воображения. 

2 

41-42 Жадность Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «жадность», актуализация жадности, коррекция 

жадности, обучение нормам межличностных коммуникаций, 

2 



развитие воображения, самосознания. 

43-46 Дружба Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «дружба», обучение нормам межличностных 

коммуникаций, формирование доверия, сплочённости. 

4 

47 Самодовольство Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «самодовольство». Формирование способности 

осознавать и понимать собственное эмоциональное 

состояние. Обучение нормам межличностных коммуникаций.  

1 

48-49 Отвращение Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «отвращение». Формирование способности 

осознавать и понимать собственное эмоциональное 

состояние. Обучение нормам межличностных коммуникаций. 

2 

50-52 Сочувствие, 

сострадание 

Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «сочувствие, сострадание». Формирование 

способности осознавать и понимать собственное 

эмоциональное состояние. Обучение нормам межличностных 

коммуникаций.  Развитие чувства эмпатии к окружающему, 

умения сочувствовать всему живому. 

3 

53-57 Любовь Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «любовь». Формирование способности 

осознавать и понимать собственное эмоциональное 

состояние. Обучение нормам межличностных коммуникаций. 

Развитие чувства эмпатии к окружающему, умения 

сочувствовать всему живому. 

5 

58-59 Благодарность Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «благодарность». Формирование способности 

осознавать и понимать собственное эмоциональное 

состояние. Развитие чувства эмпатии к окружающему, 

умения сочувствовать всему живому. Обучение нормам 

межличностных коммуникаций. 

2 

60-61 Уважение Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «уважение». Формирование способности 

осознавать и понимать собственное эмоциональное состояние. 

Обучение нормам межличностных коммуникаций.  

2 

62 Гордость и 

высокомение 

Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувствами  «гордость и высокомерие». Формирование 

способности осознавать и понимать собственное 

эмоциональное состояние. Обучение нормам межличностных 

коммуникаций. 

1 

63-64 Нежность Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «нежность». Развитие умения находить это 

чувство в окружающем. Формирование способности 

2 



осознавать и понимать собственное эмоциональное состояние. 

Обучение нормам межличностных коммуникаций.  

65-69 Доброта Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «доброта». Развитие умения находить это чувство 

в окружающем. Формирование способности осознавать и 

понимать собственное эмоциональное состояние. Обучение 

нормам межличностных коммуникаций. 

5 

70-73 Уверенность Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «уверенность». Развитие умения находить это 

чувство в окружающем. Формирование способности 

осознавать и понимать собственное эмоциональное 

состояние. Развитие чувства собственной ценности и 

уверенности в себе. Обучение нормам межличностных 

коммуникаций. 

4 

74-75 Счастье Создание положительного эмоционального фона. Знакомство 

с чувством  «счастье». Развитие умения находить это чувство 

в окружающем. Формирование способности осознавать и 

понимать собственное эмоциональное состояние. Обучение 

нормам межличностных коммуникаций. 

2 

 Итоговая 

диагностика 

уровня развития 

эмоционального 

ителлекта  

(Нгуен М.А.) 

Методики: «дорисовывай: мир вещей – мир людей – мир 

эмоций», «Три желания», «Что – почему – как» 

Цели: выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на мир 

вещей  или мир людей,  

выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на себя или на 

других людей 

выявить степень готовности ребёнка учитывать 

эмоциональное состояние другого человека, сопереживать, 

заботиться о нём. 

1 

                                                                                                       Общее количество часов:       77 

 

7.2. Программа коррекционной направленности «Социально-бытовая ориентировка» 

Пояснительная записка 

Социальное благополучие человека во многом зависит от того, как приспособлен, адаптирован 

он к окружающей действительности.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья  и детьми – инвалидами социально-

бытовых знаний, умений и навыков  является их неотъемлемым законодательно закреплённым 

правом и основополагающим условием успешной социализации, обеспечения полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности. 

        Обеспечение реализации прав детей с ОВ и детей – инвалидов является одной из важнейших 

задач общества. Полноценное воспитание и обучение для детей с ограниченными возможностями 

здоровья означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные социальные 

роли, расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути. 



Каждому ребёнку с ОВЗ необходимо помочь обрести максимально-возможную независимость в 

рамках удовлетворения основных жизненных потребностей, овладеть необходимыми умениями, 

позволяющими обслуживать себя.  

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на подготовку обучающихся школы к 

самостоятельной жизни, ознакомление детей с общественным опытом и бытом людей, системой 

этических понятий и суждений, с различными нравственными категориями, окружающим миром.В 

современных условиях дети должны обладать не только достаточным уровнем подготовки, но и 

набором определённых личностных качеств: активностью, самостоятельностью, уверенностью в 

себе, коммуникабельностью, способностью быстро и успешно адаптироваться к жизненным  

условиям. 

Реализация программы с детьми с ограниченным возможностями позволит формировать 

социально – бытовые компетентности, расширить знания о разнообразных сферах жизни и 

деятельности человека, позволит приобрести практические умения, позволяющие им успешно 

адаптироваться в быту и социальной среде.  

Исходя из этого, учитывая традиции и возможности школы (кадровые, материально-

технические ресурсы), потребности детей и родителей, была разработана программа внеурочной 

деятельности для младших школьников  с ОВЗ «Социально-бытовая ориентировка»(СБО). 

Основная часть 

     Рабочая программа курса « Социально-бытовая ориентировка » для детей с ОВЗ составлена 

в соответствии  со следующей нормативно-правовой документацией: 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

— Федерального  государственного образовательного  стандарта  начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009)  с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г.,18 декабря 2012 г. 

— Программы «Социально-бытовая ориентировка», автор – Плаксина Л.И., М., 1999год 
 
Целью курса СБО являются  развитие жизненных компетенций обучающихся, практическая 
подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду, создание условий (исходя из 
возможностей образовательного учреждения) для формирования у них знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития обучающихся.  
Задачи курса: 

• Восполнение пробелов дошкольного и домашнего воспитания детей с ОВЗ, по вопросам социально-

бытовой ориентировки, ознакомление учащихся с информацией о предметах домашнего обихода, их 

назначении и правилами использования в быту; 

•  Обучение социальному поведению в окружающей среде (ПДД, правила поведения в семье, 

социальном окружении), умению ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне;   

• Формирование знаний и навыков по основам здорового образа жизниумения противостоять развитию 

вредных привычек, отрицательно влияющих на здоровье, обучение рациональному использованию 

времени для труда и отдыха, правилам защиты от различных инфекций; 

• Развитие навыков самообслуживания и личной гигиены, приёмам самоконтроля за своим поведением 

и внешним видом; 

• Коррекция и развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, воображения, речи), 

расширение словарного запаса. 

• Воспитание позитивных качеств личности, уважительного отношения к труду взрослых 

 

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями, уровня их знаний, умений. Материал расположен по принципу 

усложнения и увеличения объёма информации. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и со-

вершенствовать у детей с ОВЗ необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем мире, занятия должны способствовать усвоению морально-

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса 

детей.Содержанием обучения должна быть реальная жизнь, реальный быт, реальный социум, 



обеспечивающий и поддерживающий этот быт. Учащимся необходимо усвоить значение причинно-

следственных связей в быту, трудовых и семейных отношениях, в обеспечении своего здоровья, здоровья 

своих близких. 

Формы работы: 

- презентации, практические занятия, групповая и индивидуальная работа,  оформление буклетов и 

памяток, пособий для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями; 

- формы организации досуга – выставки, праздники, КТД; 

- сюжетно – ролевые игры, упражнения, моделирование реальной ситуации. 

 

Методы работы: 

- социально-педагогические методы:  диалогический и дискуссионный методы,  объяснение, рассказ, 

анализ, наблюдение, беседы, игровые упражнения, убеждения, поощрения, создание специальных 

воспитывающих ситуаций, обобщение, систематизация, уточнение теоретических выводов,  

- наглядные средства обучения, демонстрация учебных фильмов, мультфильмов, ИКТ. 

Основные принципы реализации программы  

Дидактический принцип возможности и особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями. 

Воспитывающая и развивающая направленность. 

Научность и доступность. 

Систематичность,комплексность и последовательность занятий. 

Связь материала  с жизнью. 

Принцип коррекции в социально-бытовой ориентировке. 

Принцип наглядности. 

Сознательность и активность воспитанников. 

Индивидуальный и дифференцированный подход. 

Прочность знаний, умений и навыков. 

Принцип практической направленности занятий. 

Условия реализации программы.  

Занятия программы разработаны для учащихся с ОВЗ, детей - инвалидов,  рассчитаны на 34 

учебных часа, проводятся один раз в неделю в течение учебного года. Продолжительность 

занятий 40 минут. 

Программа может быть реализована  в условиях школы (в классе, кабинете психолога).  

Занятия могут проводиться с  группой учащихся в количестве от 3 до  5 человек.   

Для реализации программы необходимы:  

компьютер, демонстрационные материалы, наглядные пособия (иллюстрации, картинки по 

теме занятий), видео материалы (фильмы, мультфильмы, музыкальные произведения), 

ученические тетради по количеству учащихся  в группе,  альбомы, цветные карандаши, 

краски, цветная бумага, ножницы, клей.  

 

Содержание программы 

 

Этапы реализации программы 

Этапы Задачи Сроки 

I этап- 

организационный 

Выявление детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

диагностика с целью  выявления уровня развития 

социально-бытовой ориентировки. 

Разработка методических пособий для родителей по 

формированию навыков самообслуживания и 

социально-бытовой ориентации  детей с ОВЗ. 

Разработка тематического планирования. 

Пополнение методической копилки по работе с 

детьми с ОВЗ и их родителями. 

Сентябрь 



IIэтап –

практический  

Реализация календарно-тематического  плана 

занятий. Выстраивание системы работы по 

социально-бытовой ориентировке. 

сентябрь - 

май 

III этап- 

аналитический 

Обработка полученных данных,  анализ 

эффективности реализации программы, определение 

перспектив реализации программы, корректировка 

программы с учётом выявленных на практике 

дополнений и изменений. 

май 

 

О сновн о е  сод ер жа ни е  к ур са  СБО .  

  Содержание программы включает в себя следующие разделы:  

- «Личная гигиена» (4 занятия),  

- «Семья. Культура поведения» (6 занятий), 

-«Одежда и обувь» (4 занятия),  

- «Жилище. Бытовая техника» (3 занятия), 

- «Транспорт» (3 занятия), 

- «Торговля. Питание» (5 занятий),  

- «Медицинская помощь» (6 занятий). 

- «Средства связи. Закрепление»  (3 занятия) 

Итого: 34 занятия 

 Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и навыками гигиены 

и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и укрепления своего здоровья. 

  Занятия по теме «Торговля. Питание» предусматривают ознакомление детей с 

разновидностями магазинов, порядке покупки необходимого товара, правилами поведения в 

общественных местах, основными продуктами питания, способами приготовления и хранения пищи, 

а так же сервировки стола. 

  Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия «Одежда и 

обувь», «Жилище. Бытовая техника». Они включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, 

обувью и жилищем.  

Пути и средства установления личных взаимоотношений в семье, группе, классе, 

общественных местах раскрываются в темах «Культура поведения и общения». Дети знакомятся с 

правилами поведения за столом, при посещении музеев, библиотек, кинотеатров, клубов, почты, 

магазина. 

 Важная роль отводится формированию у детей  умений и навыков пользования средствами 

связи, транспортом, магазинами, медицинской помощью. Этому способствуют тематические занятия 

«Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Медицинская помощь». Занятия по социально-бытовой 

ориентировке проводятся 1 раз в неделю:  

 

Календарно-тематическое планирование занятий по СБО  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Формы работы Дата 

проведени

я 

«Личная гигиена» (4 занятия) 

1 Правила личной гигиены в течение 

дня. Предметы и средства личной 

гигиены.  

Беседа, игровые задания, 

упражнения, практические 

работы самостоятельная 

работа. 

сентябрь 

2 «Уход за волосами» (мытье, 

прическа) 

«Уход за полостью рта» 

Беседа, игровые задания на 

заданную тему, упражнения, 

практическая деятельность, 

самостоятельная работа, 

сюжетно – ролевая игра. 

сентябрь 

3 «Правила охраны зрения (чтение, 

просмотр телевизора, гимнастика 

Беседа, упражнения, 

практическая деятельность, 

сентябрь 



для глаз). Осанка(поза сидя, стоя, 

красота походки, красота жеста)» 

дидактическая игра, сюжетно – 

ролевая игра. 

4 «Личная гигиена. Уход за телом и 

руками (стрижка ногтей). 

Обобщение и закрепление ранее 

изученных тем. 

Беседа, игровые задания, 

упражнения, практическая 

деятельность. 

сентябрь 

Раздел 2. «Семья. Культура поведения и общения» (5 занятий) 

1 Понятия о семье, составе семьи, 

имён и отчеств родителей, близких 

родственников, их возраст, место 

жительства. Правила поведения в 

семье (тактичное и уважительное 

отношение к старшим, оказание им 

помощи), распределение 

хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами 

семьи. 

Беседа, игровые задания, 

упражнения 

октябрь 

2 Поведение в общественных местах 

(музее, библиотеке, кино, 

транспорте). 

Беседа, игровые задания, 

упражнения, экскурсия. 

октябрь 

3 Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече, 

расставании, просьбе. Культура 

поведения. 

Беседа, игровые задания на 

заданную тему, упражнения, 

сюжетно-ролевая игра. 

октябрь 

4 Правила поведения в гостях  

«Вы пришли в гости» 

Беседа, чтение художественных 

произведений, просмотр 

иллюстраций, сюжетно-ролевая 

игра. 

октябрь 

5 Поведение за столом при приёме 

пищи 

Беседа, практическая работа, 

упражнения, сюжетно – 

ролевая игра. 

ноябрь 

6 «Подарок на день рождения» 

Обобщение и закрепление ранее 

изученных тем. 

Беседа, упражнения, 

практическая работа (выбор 

подарка и его изготовление). 

ноябрь 

Раздел 3. «Одежда, обувь» (4 занятия) 

1 Виды одежды и головных уборов, 

их назначение 

Беседа, дидактическая игра, 

составление кроссвордов по 

теме, упражнения, 

практическая деятельность. 

ноябрь 

2 «Выбери одежду по сезону и 

соответствующую ситуации» 

Стирка кукольной одежды 

Беседа, практическая 

деятельность. 

ноябрь 

3 Работа с утюгом, глажка одежды. Беседа, игровые задания, 

упражнения, практическая 

деятельность. 

декабрь 

4 Виды обуви, их назначение. 

Повседневный уход за обувью. 

Обобщение и закрепление ранее 

изученных тем. 

Беседа, дидактическая игра, 

составление кроссвордов по 

теме, упражнения, 

практическая деятельность. 

декабрь 

Раздел 4. «Жилище. Бытовая техника» (3 занятия) 

1 Мой город. Виды жилых помещений 

в городе и деревне. 

Порядок в квартире, на рабочем  

месте, сохранность имущества. 

 Почтовый адрес. 

Беседа, рисование, просмотр 

видео, рассматривание 

иллюстраций. 

декабрь 



2 Виды бытовой техники. 

Правильное использование 

бытовой техники (чайника, 

холодильника, компьютера). 

Беседа, рисование, аппликация, 

просмотр фильмов, экскурсия, 

дидактические игры. 

декабрь 

3 Инструктаж по технике 

безопасности Работа с кухонным 

ножом. Обобщение и закрепление 

ранее изученных тем. 

Беседа, рисование, аппликация, 

просмотр фильмов, экскурсия, 

дидактические игры. 

январь 

Раздел 5. «Транспорт» (3 занятия) 

1 Виды транспорта. Правила 

поведения в транспорте.Оплата 

проезда в автобусе 

Беседа, игровые задания, 

упражнения, практическая 

деятельность, просмотр 

фильмов. 

январь 

2 Правила поведения на улице Познавательно – 

развлекательные игры, загадки, 

кроссворды, моделирование 

реальной ситуации, экскурсия. 

январь 

3 Правила дорожного движения. 

Обобщение и закрепление ранее 

изученных тем. 

Беседа, игровые задания, 

упражнения, практическая 

деятельность, экскурсия, 

просмотр фильмов. 

февраль 

Раздел 6. «Торговля. Питание» (5 занятий) 

1 Основные виды магазинов 

(продовольственные, 

промтоварные, универмаги, 

специализированные магазины), их 

назначение 

Беседа, упражнения, сюжетно – 

ролевые игры, экскурсии, 

просмотр фильмов, 

иллюстраций. 

февраль 

2 Правила поведения в магазине.  

Порядок покупки товаров в 

магазине 

 

Беседа, упражнения, сюжетно – 

ролевые игры. 

февраль 

3 Посуда (чайная, столовая, 

кухонная), приборы, назначение. 

Сервировка стола. 

Беседа, просмотр иллюстраций,  

практическая работа, сюжетно-

ролевая игра. 

февраль 

4 Продукты. Значение продуктов 

питания для здоровья человека. 

Беседа, просмотр иллюстраций, 

муляжей, загадки, кроссворды, 

показ натуральных продуктов, 

практические занятия 

март 

5 Санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной 

работы при приготовлении пищи. 

Обобщение и закрепление ранее 

изученных тем. 

Беседа, упражнения, 

практическая работа, сюжетно 

– ролевая игра. 

март 

Раздел 7. «Медицинская помощь» (6 занятий) 

1 «Медицинские учреждения. Виды 

медицинской помощи». Экскурсия 

в медицинский кабинет 

Беседа, сюжетно-ролевая игра, 

просмотр фильмов, 

практическая работа. 

март 

2 «Вредные и полезные привычки» Беседа, просмотр фильмов, 

практическая работа, показ 

картинок. 

март 

3 «Опасность в лесу» Беседа, просмотр фильмов, 

практическая работа, показ 

картинок. 

апрель 

4 «Осторожно на водоеме» Беседа, просмотр фильмов, 

практическая работа, показ 

апрель 



картинок. 

5 «Во время пожара» Беседа, просмотр фильмов, 

практическая работа, показ 

картинок. 

апрель 

6 «Встреча с опасностью» 

Обобщение и закрепление ранее 

изученных тем. 

Беседа, просмотр фильмов, 

практическая работа, показ 

картинок. 

апрель 

Раздел 9. Средства связи. Закрепляющий этап  (3 занятия) 

1 Основные средства связи (почта, 

телефон). 

Беседа, экскурсия, сюжетно-

ролевая игра, упражнение по 

написанию адреса на конверте, 

составление текста телеграммы, 

чтение произведение С. Я. 

Маршака: «Почта», презентация. 

май 

2 Виды почтовых отправлений 

(письмо, открытка).Беседа, 

наглядный показ. 

Беседа. Наглядный показ. май 

3 Обобщение и закрепление ранее 

изученных тем. 

Игровая викторина, кроссворды, 

игры, фильмы… 

май 

 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся ориентируются в здании школы, знают назначение помещений; 

- владеют навыками сервировки стола, дежурства по классу, правилами  поведения на улице; 

- знают состав своей семьи, их обязанности, родственные отношения, адрес по которому проживают; 

- обучающиеся классифицируют предметы одежды, знают названия и назначение, правила ухода; 

- обучающиеся классифицируют предметы обуви, знают названия и назначение, способы ухода,  

правила ухода; 

- обучающиеся классифицируют предметы посуды, знают названия и назначение,  правила ухода. 

 

Результат Параметры оценивания 

(сформированность знаний) 

Личная гигиена 

Закрепленное представление о режиме дня, 

пользовании туалетом, приучение к 

бережному отношению к своему здоровью. 

1. Учащиеся знакомы с  понятием «Режим 

дня», правилами ухода за волосами, 

полостью рта, правилами охраны зрения, 

соблюдения осанки. 

2. Учащиеся знакомы с правилами 

выполнения утреннего туалета, 

пользуются правилами и средствами 

личной гигиены. 

Семья. Культура поведения и общения 

Закрепление сведений о семье, правилах 

поведения в семье, определение 

хозяйственно-бытовых обязанностей между 

членами семьи. 

Усвоение правил поведения в 

общественных местах, обращения к 

старшим и сверстникам, правил поведения 

за столом и в гостях.  

1.Учащиеся знакомы с правилами 

поведения в семье и в общественных 

местах. 

2. Закрепили правила поведения в гостях, 

за столом, в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Одежда и обувь 

Знакомство с видами одежды и обуви по 

сезону и ситуации. Надевание одежды на 

себя. Усвоение правил работы с утюгом.  

Развитие навыков стирки кукольной 

одежды. 

1.Учащиеся знакомы с видами одежды, 

обуви, головных уборов,  надевают 

одежду (футболка, шорты, трико). 

2. учащиеся закрепили правила стирки 

вещей, работы с утюгом. 

Жилище. Бытовая техника 1. Учащиеся могут отличать жилое 



Определение понятия «жилое помещение». 

Умение приводить в порядок квартиру, 

рабочее место, сохранять личное 

имущество. 

Знакомство с правилами техники 

безопасности в работе с бытовыми 

предметами. 

помещение от нежилого. 

2.  Умеют приводить в порядок свою 

комнату, рабочее место, стремятся 

сохранять своё имущество (книжки, 

тетрадки, личные вещи) 

3. Учащиеся познакомились с правилами 

техники безопасности в работе с 

бытовыми предметами. 

Транспорт 

Усвоение правил поведения на улице, 

правил дорожного движения,  правил 

поведения в общественном транспорте  

1.Учащиеся пользуются  правилами 

дорожного движения при переходе улицы 

2.Учащиеся знают правила поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Торговля. Питание 

Знакомство с основными видами магазинов, 

правилами поведения в магазине и 

порядком покупки товара. 

Определение  значения питания. 

Способность использовать ложку и вилку 

по назначению. Умение оставлять стол в 

аккуратном виде после еды. 

Знакомство с правилами сервировки стола 

правилами безопасной работы при 

приготовлении пищи. 

1. Учащиеся знакомы с основными видами 

магазинов, умеют осуществлять покупку,  

понимают значимость   пользы   питания. 

2. Пользуются  ложкой  и вилкой. 

3. Собирают  и уносят столовые приборы, 

протирают стол после еды. 

4.Знакомы с правилами сервировки стола, 

правилами безопасности при 

приготовлении пищи. 

 

Медицинская помощь. 

Знакомство с медицинскими 

учреждениями, видами медицинской 

помощи. Знакомство с основами 

безопасности и жизнедеятельности в лесу, 

на водоёме, в чрезвычайных ситуациях, на 

пожаре. 

1.Учащиеся знают медицинские 

учреждения, виды медицинской помощи. 

2.Знакомы с правилами безопасности в 

лесу, на водоёме, чрезвычайной ситуации, 

на пожаре. 

Средства связи. Закрепление. 

Знакомство с основными средствами связи 

(почта, телефон), видами почтовых 

отправлений (письмо, открытка). 

Повторение и закрепление ранее изученных 

тем. 

1.Учащиеся знают основные средства 

связи, умеют пользоваться телефоном, 

писать письма и открытки. 

 

 

 

Критерии оценки  эффективности 

В качестве основных критериев оценки эффективности мероприятий, предусмотренных 

программой, будут рассматриваться:  

• выявление детей, нуждающихся в социально-бытовой ориентации  и организация для них 

специальных занятий в соответствии с их  возможностями (метод оценки – анализ знаний, умений и 

навыков); 

• положительная динамика в формировании правильного коммуникативного поведения и 

поведения в социуме детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (метод оценки – 

анализ); 

• вовлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс,  их активность (метод оценки  

–  анализ); 

• положительная оценка родителями коррекционно-развивающих и воспитательных 

мероприятий (метод оценки –  анкетирование). 

 

          Критерии и показатели результативности проводимой работы 



 

• Мотивация ребёнка к взаимодействию. 

• Использование средств познавательной активности. 

• Применение полученных знаний и умений на практике. 

 

 

Кадровые ресурсы 

С учётом специфики работы, выполняя принцип комплексности, в реализации программы 

участвуют и взаимодействуют специалисты учреждения: психолог, классные руководители, 

медицинский работник, родители (законные представители) учащихся с ОВЗ. 

Организация взаимодействия в  рамках реализации программы 

 

Зоны взаимодействия Содержание работы 

Психолог Проведение психолого-педагогической диагностики 

по определению уровня развития социально – 

бытовых умений учащихся с ОВЗ, уровня развития 

эмоционально-волевой сферы.  

Разработка и внедрение в практику программы 

внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 

«Социально – бытовая ориентировка» 

Консультирование родителей учащихся с ОВЗ, 

классных руководителей.  

Классный руководитель Взаимодействие на всех этапах реализации 

программы(помощь в подборе  и изготовлении 

наглядно-дидактических пособий),  привлечение к 

проведению занятий, наблюдение за деятельностью 

детей с ОВЗ на уроках и внеурочное время. 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по мере обращения и инициативе 

классного руководителя 

Медицинский работник Привлечение к проведению экскурсий, занятий, 

просветительской деятельности в рамках изучения 

тем разделов «Медицинская помощь», «Личная 

гигиена». 

Родители 

(законные представители) 

Взаимодействие на всех этапах реализации 

программы (помощь в подборе  и изготовлении 

наглядно-дидактических пособий),  привлечение к 

проведению занятий, экскурсий, наблюдение за 

деятельностью детей непосредственно в семье 

 

 

7.3. Адаптированная рабочая программа коррекционного курса 

«Ритмика»  1-4 классы 

1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная  программа коррекционного курса «Ритмика» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ МКОУ «НОШ № 3» 



Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ОВЗ в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни  обучающихся. 

Задачи реализации программы: 

1. Развивать двигательную активность и координацию движений у младших школьников с ОВЗ. 

2. Формировать красивую осанку. 

3. Учить выразительным и пластичным движениям через игровой и танцевальный материал. 

4. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувство ритма). 

5. Учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении, согласовывая движения с 

характером музыки. 

6. Развить общую организованность, устойчивость внимания и память. 

7. Расширять представления ребенка об окружающем мире и о себе. 

8. Развивать творческие способности (умение придумывать «свой» игровой образ). 

9. Учить оценивать собственные движения и движения одноклассников. 

10. Корректировать общую и речевую моторику через выполнение логоритмических упражнений. 

11. Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» включается в содержание образования 

обучающихся с ОВЗ. Он является необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная 

незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как 

моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Обучающиеся на 

занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной 

выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря 

этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и 

создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии.                                                                                 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формировании системы 

произвольной регуляции: обучающиеся соотносят двигательную активность с музыкой, они 

подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а 

также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты (последовательность движений). 

Улучшается также ориентировка в пространстве, в том числе ее базовый уровень – ориентировки в 

схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, совершенствуют двигательные навыки, у них 

развивается мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее развивает 

слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет психокоррекционную 

функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на состояние познавательной 

сферы, а также развивают творческое воображение.                                                                                      

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисциплинирующее и 

организующее воздействие. Характер произведений подбирается в зависимости от состава 

обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния детей. 

Уже в 1 классе решается задача интеграции музыки и движений или движений и речи. Во втором 

классе начинают формировать сложные («тройные») связи и продолжают этот процесс в остальных 

классах начальной школы. 



Место курса в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 33 часа в 1 классе и 34 часа в год во 2-4 классе (1 

раз в неделю). Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию внесены в 

учебный план. 

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», «Физическая 

культура», психокоррекционными занятиями. Программа курса направлена также на реализацию 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, на 

поддержание физического и психологического здоровья  обучающихся. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа  жизни у обучающихся с ОВЗ. 

2. Планируемые результаты 

Итоговые достижения учащихся в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» представлены 

личностными и предметными результатами обучения. 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» позволяет проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим параметрам: совершенствование двигательных 

умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

Планируемые результаты в области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разнообразных 

ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом 

ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на словесные 

и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных 

движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с одновременным 

использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен (появление «тройных» 

связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

Планируемые результаты в области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публичных выступлениях 

(концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать в группе 

слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 



Планируемые результаты в области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое 

поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под 

руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со своими 

возможностями. 

По структуре каждое занятие делится на 3 части: подготовительная (вводная), основная, 

заключительная. 

Подготовительная (вводная) часть состоит организационного момента и разминки (комплекс 

общеразвивающих упражнений). В этой части занятия ставится задача подготовить организм ребенка 

к выполнению более сложных и интенсивных упражнений в последующей (основной) части занятия. 

В содержание разминки входят упражнения игровой ритмики, танцевальные упражнения, 

упражнения на внимание, координацию движений, ориентацию в пространстве. 

В основной части  проучивают новые движения, элементы, закрепляют старые. Постепенно 

изученные движения объединяются в танец. Так же проучиваются и повторяются ритмические 

упражнения и игровой материал. 

В заключительной части решаются задачи постепенного перехода организма ребенка к другим 

видам деятельности, проводятся игровые танцы под знакомую детям музыку. Выполнение простых 

танцевальных движений в игровой форме расширяет двигательные навыки детей, приучает их 

координировать свои движения согласно музыке, создает дополнительный положительный фон и 

настрой. Помимо игровых танцев проводятся танцевально-театральные игры, позволяющие 

активизировать действия детей, развивать их внимание, артистизм. Выполняются релаксационные 

упражнения. Заканчиваются занятия подведением итога стараний детей. 

Оценивание результатов обучения. 

Оценка  достижений результатов базируется на наблюдениях учителя за деятельностью учащихся на 

уроках на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения расцениваются как 

позитивная динамика и должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

3. Тематический план 

 

1 класс (1 час в неделю, всего 33 часа). 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Темы занятий 

Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

I. Упражнения на ориентировку в 

пространстве  

5  Содержание 

этого раздела 

составляют 

Личностные  учебные 

действия включают 

следующие умения:  



1 Правильное исходное положение  1 упражнения 

помогающие 

обучающимся 

ориентиро- 

ваться в 

пространстве. 

Правильное 

исходное 

положение. 

Ходьба и бег: с 

высоким 

подниманием 

колен, с 

отбрасыва-нием 

правой ноги 

вперед и с 

оттягиванием 

носка. 

Построение в 

круг из шеренги, 

цепочки. 

Ориентировка в 

направлении 

движений 

вперед, назад, 

направо, налево, 

в круг, из круга. 

Выполнение 

простых 

движений с 

предметами во 

время ходьбы. 

осознавать себя как 

ученика, 

заинтересован-ного 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, 

друга;                                          

положительно 

относиться  к 

окружающей 

действительности, 

быть готовым к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому  ее 

восприятию;                      

самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, поручения, 

договоренности. 

2 Ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка  

1 

3 Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки 

1 

4 Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга   

1 

5 Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы  

1 

II. Ритмико–гимнастические 

упражнения 

Общеразвивающие упражнения.  

 

13 Основное 

содержание 

этого раздела 

составляют 

ритмико-

гимнасти-ческие 

упражнения, 

способствую-

щие выработке 

необходимых 

музыкально-

двигательных 

навыков. 

Также в раздел 

входят задания 

на выработку 

координа-

ционных 

движений. 

Основная цель 

данных 

упражнений – 

Коммуникативные 

учебные   действия 

включают следующие 

умения: вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель - 

ученик, ученик - 

ученик, ученик - 

класс,  учитель – 

класс);                           

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;      

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь;                          

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию;                              

6 Наклоны, выпрямление и 

повороты головы, круговые 

движения плечами 

(«паровозики») 

1 

7 Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, 

погремушки, ленты)  

1 

8 Наклоны и повороты туловища 

вправо, влево (класть и поднимать 

предметы перед собой и сбоку)  

1 

9 Приседания с опорой и без опоры, 

с предметами (обруч, палка, 

флажки, мяч)  

1 



10 Сгибание и разгибание ноги в 

подъеме, отведение стопы наружу 

и приведение ее внутрь, круговые 

движения стопой, выставление 

ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы 

1 научить 

обучающихся 

согласовывать 

движения рук с 

движениями 

ног,туловища, 

головы. 

Задания на 

координацию 

движений рук 

лучше 

проводить после 

выполнения 

ритмико-

гимнасти-ческих 

упражнений, 

сидя на 

стульчиках, 

чтобы дать 

возможность 

обучающимся 

отдохнуть от 

активной 

физической 

нагрузки. 

 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

11 Упражнения на выработку  

осанки  

1 

12 1.2.Упражнения на координацию 

движений 

Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука 

вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой 

руки вверх, левой — в сторону; 

правой руки — вперед, левой — 

вверх  

1 Регулятивные 

учебные действия 

включают следующие 

умения:                                                   

адекватно 

использовать ритуалы 

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;  

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных 

недочетов. 

 

13 Выставление левой ноги вперед, 

правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой 

руки — в сторону и т. д.  

1 

14 Изучение позиций рук: смена 

позиций рук отдельно каждой и 

обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом  

1 

15 Отстукивание, прохлопывание, 

протопывание простых 

ритмических рисунков  

1 

16 1.3. Упражнение на расслабление 

мышц 

Имитация отряхивания воды с 

пальцев 

1 

17 Свободное круговое движение 

рук  

1 

18 Перенесение тяжести тела с пяток 

на носки и обратно, с одной ноги 

на другую (маятник)  

1 

III. Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

4 Упражнения с 

детскими 

музыкальны-

К познавательным 

учебным действиям 

относятся следующие 



19 Движения кистей рук в разных 

направлениях.  

Поочередное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание 

пальцев рук с изменением темпа 

музыки   

1 миинструмен-

тами 

рекомендует-ся 

начинать с 

подготовительн

ых упражнений: 

сгибание и 

разгибание 

пальцев в 

кулаках, 

сцепление с 

напряжением и 

без напряжения, 

сопоставление 

пальцев. 

Движение 

кистей рук в 

разных 

направлениях. 

Поочередное 

сжимание в 

кулак и 

разжимание 

пальцев рук с 

изменением 

темпа музыки. 

Противопос-

тавление 

первого пальца 

остальным на 

каждый акцент в 

музыке. 

Отведение и 

приведение 

пальцев одной 

руки и обеих. 

Выделение 

пальцев рук. 

Отстукивание 

простых 

ритмических 

рисунков на 

барабане двумя 

палочками 

одновременно и 

каждой отдельно 

под счет с 

проговарива-

нием стихов, 

попевок и без 

них. 

умения:          

выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов;  

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности.раб

отать с несложной по 

содержанию и 

структуре  

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных  и 

электронных 

носителях). 

 

   

20 Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый 

акцент в музыке. Отведение и 

приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук  

1  



21 Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы 

в пределах пяти нот одной октавы 

правой и левой рукой отдельно в 

среднем темпе 

1 

22  Отстукивание простых 

ритмических рисунков на 

барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно 

под счет учителя с 

проговариванием стихов,  

попевок и без них  

1 

IV. Игры под музыку. 5 Во время 

проведения игр 

под музыку 

перед учителем 

стоит задача 

научить 

обучающихся 

создавать 

музыкально-

двигательный 

образ. 

После того как 

обучающиеся 

научатся 

самостоятельно 

изображать 

повадки 

различных 

животных и 

птиц, 

деятельность 

людей, можно 

вводить 

инсценирова-

ние песен, а в 

дальнейшем и 

хорошо 

известных 

сказок. 

Выполнение 

ритмичных 

движений в 

соответствии с 

различным 

характером 

музыки, 

 

23 Выполнение ритмичных 

движений в соответствии с 

различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), 

регистрами (высокий, низкий)  

1 

24 Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег 

сменяется стремительным, 

спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, 

комичным и т. д.) 

1 

25 Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных 

на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки  

1 



26 Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких 

акцентов в музыке  

1 динамикой 

(громко, тихо), 

регистрами 

(высокий, 

низкий). 

Изменение 

направления и 

формы ходьбы, 

бега, поскоков, 

танцевальных 

движений в 

соответствии с 

изменениями в 

музыке (легкий 

танцевальный 

бег сменяется 

стремительным 

спортивным; 

легкое 

подпрыгивание 

– тяжелым и 

т.д.). 

Выполнение 

имитационных 

упражнений и 

игр, 

построенных на 

конкретных 

подражательных 

образах 

(повадки зверей 

и птиц, 

движение 

транспорта, 

деятельность 

человека), в 

соответствии с 

определенным 

эмоциональным 

и динамическим 

характером 

музыки. 

Передача 

притопами, 

хлопками и 

другими 

движениями 

резких акцентов 

в музыке. 

Музыкальные 

игры с 

предметами. 

Игры с пением 

или речевым 

сопровождением

 

27 Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым 

сопровождением  

1 



. 

 

V. Танцевальные упражнения 6 Задания этого 

раздела должны 

носить не только 

развивающий, 

но и 

познаватель-ный 

характер. 

Разучивая танцы 

и пляски, 

обучающиеся 

знакомятся с их 

названиями, а 

также с 

основными 

движениями 

этих танцев. 

Исполнение 

танцев разных 

народов 

приобщает 

обучающихся к 

народной 

культуре, 

умению 

находить в 

движениях 

характерны 

особенности 

танцев разных 

националь-

ностей. 

Знакомство с 

танцевальными 

движениями. 

Бодрый, 

спокойный, 

топающий шаг. 

Бег легкий, на 

полупальцах. 

Подпрыгива-ние 

на двух ногах. 

Прямой галоп. 

Маховые 

движения рук. 

Элементы 

русской пляски: 

простой 

хороводный 

шаг, шаг на всей 

ступне, 

подбоченившись 

 

28 Знакомство с танцевальными 

движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на 

двух ногах  

1 

29 Прямой галоп. Маховые 

движения рук  

1 

30 Элементы русской пляски: 

простой хороводный шаг, шаг на 

всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек — 

движение с платочком)  

1  

31 Притопы одной ногой и 

поочередно, выставление ноги с 

носка на пятку 1час 

1 

32 Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте  

1 

33 Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками  

1 



двумя руками 

(для девочек – 

движение с 

платочком); 

притопы одной 

ногой и 

поочередно, 

выставление 

ноги с носка на 

пятку. 

Движения 

парами: бег, 

ходьба, 

кружение на 

месте. 

Хороводы в 

кругу, пляски с 

притопами, 

кружением, 

хлопками. 

 

 

 

2класс (1 час в неделю, всего 34 часа). 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

I. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

5 Содержание этого 

раздела составляют 

упражнения, 

помогающие 

обучающимся 

ориентироваться в 

пространстве. 

Правильное исходное 

положение. 

Ходьба и бег: с 

высоким 

подниманием колен, с 

отбрасыванием 

правой ноги вперед и 

с оттягиванием носка. 

Построение в круг из 

шеренги, цепочки. 

Ориентировка в 

направлении 

движений вперед, 

назад, направо, 

налево, в круг, из 

круга. 

Выполнение простых 

движений с 

Личностные  

учебные действия 

включают 

следующие умения:  

осознавать себя как 

ученика, 

заинтересован-ного 

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, 

друга;                                          

положительно 

относиться  к 

окружающей 

действительности 

быть готовым к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому  ее 

восприятию;                       

самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, поручения, 

1 Введение. Что такое 

ритмика. Основные 

танцевальные правила. 

Приветствие.  

Постановка корпуса  

1 

2 Ходьба вдоль стен с 

четкими поворотами в 

углах зала  

1 

3 Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, 

круг, пары. 

Построение в колонну  

по два. Перестроение 

из колонны парами в 

колонну по одному  

1 

4 Построение круга из 

шеренги и из 

движения врассыпную 

1 



5 Выполнение во время 

ходьбы и бега 

несложных заданий с 

предметами  

1 предметами во время 

ходьбы. 

 

договоренности. 

 

Коммуникатив-ные 

учебные   действия 

включают 

следующие умения:                               

вступать в кон¬такт 

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;                              

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников 

спорной ситуации. 

 

Регулятивные 

учебные действия 

включают 

следующие умения:                                                                              

адекватно 

использовать 

ритуалы 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 

II. Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

13/11 Основное содержание 

этого раздела 

составляют ритмико-

гимнастические 

упражнения, 

способствующие 

выработке 

необходимых 

музыкально-

двигательных 

навыков.Также в 

раздел входят задания 

на выработку 

координационных 

движений. 

Основная цель данных 

упражнений – научить 

обучающихся 

согласовывать 

движения рук с 

движениями ног, 

туловища, головы. 

Задания на 

координацию 

движений рук лучше 

проводить после 

выполнения ритмико-

гимнастических 

упражнений, сидя на 

стульчиках, чтобы 

дать возможность 

обучающимся 

отдохнуть от активной 

физической нагрузки. 

 

6 1.1 Общеразвивающие 

упражнения 

Разведение рук в 

стороны, раскачивание 

их перед собой, 

круговые движения, 

упражнения с лентами  

1 

7 Наклоны и повороты 

головы вперед, назад, 

в стороны, круговые 

движения  

1 

8 Наклоны и повороты 

туловища в сочетании 

с движениями рук 

вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс  

1 

9 Повороты туловища с 

передачей предмета  

1 

10 Резкое поднимание 

согнутых в колене ног, 

как при маршировке. 

Сгибание и разгибание 

ступни в положении 

стоя и сидя. 

Упражнения на 

выработку осанки  

 

 

 

 

 

 

11 

 1.2. Упражнения на 

координациюдвижений 

Движения правой руки 

вверх — вниз с 

одновременным 

движением левой руки 

от себя — к себе перед 

грудью (смена рук)  

 

 

 

 

1 

12 Перекрестное 

поднимание и 

опускание рук  

1 



13 Одновременные 

движения рук и ног  

1 действия и 

действия 

одноклассников;  

корректировать 

свою деятельность 

с учетом 

выявленных 

недочетов. 

 

К познавательным 

учебным действиям 

относятся 

следующие умения:          

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов;  

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

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, 

предъявленные на 

бумажных  и 

электронных 

носителях). 

 

 

 

 

14 Смена позиций рук 

отдельно каждой и 

обеими одновременно  

1 

15 Отстукивание, 

прохлопывание 

простых ритмических 

рисунков  

1 

16 1.3. Упражнения на 

расслабление мышц 

Свободное падение 

рук с исходного 

положения в стороны 

или перед собой. 

Раскачивание рук 

поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, 

влево в положении 

стоя и наклонившись 

вперед  

1 

17 Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с 

 пальцев, имитация 

движения листьев во 

время ветра)  

1 

18 Выбрасывание то 

левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в 

футбол)  

1 

III. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

3 Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

рекомендуется 

начинать с 

подготовительных 

упражнений: сгибание 

и разгибание пальцев 

в кулаках, сцепление с 

напряжением и без 

напряжения, 

сопоставление 

пальцев. 

Движение кистей рук 

в разных 

направлениях. 

Поочередное 

19 Круговые движения 

кистью (напряженное 

и свободное). 

Одновременное 

сгибание в кулак 

пальцев одной руки и 

разгибание другой в 

медленном темпе с 

постепенным 

ускорением  

1 



20 Упражнения на 

детских музыкальных 

инструментах  

1 сжимание в кулак и 

разжимание пальцев 

рук с изменением 

темпа музыки. 

Противопоставление 

первого пальца 

остальным на каждый 

акцент в музыке. 

Отведение и 

приведение пальцев 

одной руки и обеих. 

Выделение пальцев 

рук. 

Отстукивание 

простых ритмических 

рисунков на барабане 

двумя палочками 

одновременно и 

каждой отдельно под 

счет с 

проговариванием 

стихов, попевок и без 

них. 

 

 

 

21 Исполнение 

несложных 

ритмических рисунков 

на бубне и барабане 

двумя палочками 

одновременно и 

поочередно в разных 

вариациях  

1 

IV. Игры под музыку 6 Во время проведения 

игр под музыку перед 

учителем стоит задача 

научить обучающихся 

создавать 

музыкально-

двигательный образ. 

После того как 

обучающиеся 

научатся 

самостоятельно 

изображать повадки 

различных животных 

и птиц, деятельность 

людей, можно вводить 

инсценирование 

песен, а в дальнейшем 

и хорошо известных 

сказок. 

Выполнение 

ритмичных движений 

в соответствии с 

различным 

характером музыки, 

динамикой (громко, 

тихо), регистрами 

(высокий, низкий). 

Изменение 

направления и формы 

ходьбы, бега, 

поскоков, 

 

22 Выразительная и 

эмоциональная 

передача в движениях 

игровых образов и 

содержание песен  

1 

23 Самостоятельное 

создание музыкально-

двигательного образа  

1 

24 Музыкальные игры с 

предметами.  

1 

25 Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

1 

26 Инсценирование 

доступных песен  

1 

27 Прохлопывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии  

1 



танцевальных 

движений в 

соответствии с 

изменениями в музыке 

(легкий танцевальный 

бег сменяется 

стремительным 

спортивным; легкое 

подпрыгивание – 

тяжелым и т.д.). 

Выполнение 

имитационных 

упражнений и игр, 

построенных на 

конкретных 

подражательных 

образах (повадки 

зверей и птиц, 

движение транспорта, 

деятельность 

человека), в 

соответствии с 

определенным 

эмоциональным и 

динамическим 

характером музыки. 

Передача притопами, 

хлопками и другими 

движениями резких 

акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с 

предметами. 

Игры с пением или 

речевым 

сопровождением 

V. Танцевальные 

упражнения 

7 Задания этого раздела 

должны носить не 

только развивающий, 

но и познавательный 

характер. Разучивая 

танцы и пляски, 

обучающиеся 

знакомятся с их 

названиями, а также с 

основными 

движениями этих 

танцев. 

Исполнение танцев 

разных народов 

приобщает 

обучающихся к 

народной культуре, 

 

28 Тихая, настороженная 

ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий 

шаг  

1 

29 Неторопливый 

танцевальный бег, 

стремительный бег  

1 

30 Поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки. 

Переменные притопы. 

Прыжки с 

выбрасыванием ноги 

вперед  

1 



31 Элементы русской 

пляски: шаг с 

притопом на месте и с 

продвижением, шаг с 

поскоками, 

переменный шаг  

1 умению находить в 

движениях 

характерны 

особенности танцев 

разных 

национальностей. 

Знакомство с 

танцевальными 

движениями. 

Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

Бег легкий, на 

полупальцах. 

Подпрыгивание на 

двух ногах. 

Прямой галоп. 

Маховые движения 

рук. 

Элементы русской 

пляски: простой 

хороводный шаг, шаг 

на всей ступне, 

подбоченившись 

двумя руками (для 

девочек – движение с 

платочком); притопы 

одной ногой и 

поочередно, 

выставление ноги с 

носка на пятку. 

Движения парами: 

бег, ходьба, кружение 

на месте. 

Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 

 

32 Движения парами: бег, 

ходьба с приседанием, 

кружение с 

продвижением 

1 

33 Основные движения 

местных народных 

танцев  

1 

34 Итоговый урок  1 

 

3 класс (1 час в неделю, всего 34 часа). 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

I Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

5/8 Содержание этого 

раздела составляют 

упражнения, 

помогающие 

обучающимся 

ориентироваться в 

Личностные  

учебные действия 

включают 

следующие умения:  

осознавать себя как 

ученика, 



1 Введение. Что такое ритмика. 

Основные танцевальные 

правила. Приветствие. 

Постановка корпуса   

1 пространстве. 

Правильное исходное 

положение. 

Ходьба и бег: с 

высоким подниманием 

колен, с 

отбрасыванием правой 

ноги вперед и с 

оттягиванием носка. 

Построение в круг из 

шеренги, цепочки. 

Ориентировка в 

направлении движений 

вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из 

круга. 

Выполнение простых 

движений с 

предметами во время 

ходьбы. 

 

заинтересован-ного 

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, 

друга;                                          

положительно 

относиться  к 

окружающей 

действительности, 

быть готовым к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому  

ее восприятию;                       

самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, поручения, 

договоренности. 

 

Коммуникативные 

учебные   действия 

включают 

следующие умения:                               

вступать в кон¬такт 

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;                              

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

Регулятивные 

учебные действия 

включают 

следующие умения:                                                                              

2 Чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием 

коленей, на носках, широким 

и мелким шагом, на пятках, 

держа ровно спину 

1 

3 Построение в колонны по 

три. Перестроение из одного 

круга в два, три отдельных 

маленьких круга  

1 

4 Перестроение из общего 

круга в кружочки по два, три, 

четыре человека и обратно в 

общий круг  

1 

5 Выполнение движений с 

предметами 

 

1 

II Ритмико-гимнастические 

упражнения 

13/9 Основное содержание 

этого раздела 

составляют ритмико-

гимнастические 

упражнения, 

способствующие 

выработке 

необходимых 

музыкально-

двигательных 

навыков. 

Также в раздел входят 

задания на выработку 

координационных 

движений. 

Основная цель данных 

упражнений – научить 

обучающихся 

согласовывать 

движения рук с 

движениями ног, 

туловища, головы. 

Задания на 

координацию 

 

 

 

6 

1.1 Общеразвивающие 

упражнения. 

Наклоны, повороты и 

круговые движения головы  

 

 

 

1 

7 Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; 

повороты туловища вперед, в 

стороны с движениями рук  

1 

 

8 Неторопливое приседание с 

напряженным разведением 

коленей в сторону, 

медленное возвращение в 

исходное положение  

1 



9 Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые 

движения ступни  

1 движений рук лучше 

проводить после 

выполнения ритмико-

гимнастических 

упражнений, сидя на 

стульчиках, чтобы 

дать возможность 

обучающимся 

отдохнуть от активной 

физической нагрузки. 

 

адекватно 

использовать 

ритуалы 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;  

корректировать 

свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 

 

 

К познавательным 

учебным действиям 

относятся 

следующие умения:                                        

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов;  

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности                   

работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре  

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

10 Приседание с 

одновременным 

выставлением ноги вперед в 

сторону  

1 

11 Перелезание через 

сцепленные руки, через 

палку. Упражнения на 

выработку осанки  

1 

12 1.2. Упражнения на 

координацию движений. 

Упражнения на сложную 

координацию движений с 

предметами 

1 

13 Одновременноеотхлопывание 

и протопывание несложных 

ритмических рисунков  

1 

14 Самостоятельное составление 

простых ритмических 

рисунков 

1 

15 Протопывание того, что 

учитель прохлопал, и 

наоборот  

1 

16 1.3. Упражнения на 

расслабление мышц. 

Выпрямление рук в суставах 

и напряжение всех мышц  

1 

17 Поднятие рук вверх, 

вытягивание  корпуса —

 стойка на полупальцах 

1 

18 Перенесение тяжести тела с 

ноги на ногу, из стороны в 

сторону 

 

1 

III Упражнения с детскими 

музыкальными 

4  Упражнения с 

детскими 



инструментами 

 

музыкальными 

инструментами 

рекомендуется 

начинать с 

подготовительных 

упражнений: сгибание 

и разгибание пальцев в 

кулаках, сцепление с 

напряжением и без 

напряжения, 

сопоставление 

пальцев. 

Движение кистей рук в 

разных направлениях. 

Поочередное 

сжимание в кулак и 

разжимание пальцев 

рук с изменением 

темпа музыки. 

Противопоставление 

первого пальца 

остальным на каждый 

акцент в музыке. 

Отведение и 

приведение пальцев 

одной руки и обеих. 

Выделение пальцев 

рук. 

Отстукивание простых 

ритмических рисунков 

на барабане двумя 

палочками 

одновременно и 

каждой отдельно под 

счет с 

проговариванием 

стихов, попевок и без 

них. 

 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных  и 

электронных 

носителях). 

 

 

 

 

 

 

19 Упражнение для кистей рук с 

барабанными палочками  

1 

20 Исполнение гаммы на 

детском пианино в пределах 

одной октавы  

1 

21 Разучивание несложных 

мелодий  

1 

22 Исполнение различных 

ритмов на барабане и бубне  

 

1 

IV Игры под музыку 6 /11 Во время проведения 

игр под музыку перед 

учителем стоит задача 

научить обучающихся 

создавать музыкально-

двигательный образ. 

После того как 

обучающиеся научатся 

самостоятельно 

изображать повадки 

различных животных и 

птиц, деятельность 

людей, можно вводить 

инсценирование песен, 

а в дальнейшем и 

хорошо известных 

23 Музыкальные игры с 

предметами  

1 

24 Исполнение движений 

пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, 

применяя для этого 

известные элементы 

движений и танца  

1 

25 Упражнения в передаче 

игровых образов при 

инсценировке песен. Смена 

ролей в импровизации  

1 

26 Действия с воображаемыми 

предметами  

1 

27 Подвижные игры с пением и 1 



речевым сопровождением  сказок. 

Выполнение 

ритмичных движений 

в соответствии с 

различным характером 

музыки, динамикой 

(громко, тихо), 

регистрами (высокий, 

низкий). 

Изменение 

направления и формы 

ходьбы, бега, 

поскоков, 

танцевальных 

движений в 

соответствии с 

изменениями в музыке 

(легкий танцевальный 

бег сменяется 

стремительным 

спортивным; легкое 

подпрыгивание – 

тяжелым и т.д.). 

Выполнение 

имитационных 

упражнений и игр, 

построенных на 

конкретных 

подражательных 

образах (повадки 

зверей и птиц, 

движение транспорта, 

деятельность 

человека), в 

соответствии с 

определенным 

эмоциональным и 

динамическим 

характером музыки. 

Передача притопами, 

хлопками и другими 

движениями резких 

акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с 

предметами. 

Игры с пением или 

речевым 

сопровождением. 

28 Игра «Узнай по голосу»  1 

V Танцевальные упражнения 6 Задания этого раздела 

должны носить не 

только развивающий, 

но и познавательный 

характер. Разучивая 

танцы и пляски, 

 

29 Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег  

1 

30 Сильные поскоки, боковой 

галоп  

1 



31 Элементы русской пляски: 

приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, 

присядка и полуприсядка на 

месте и с продвижением  

1 обучающиеся 

знакомятся с их 

названиями, а также с 

основными 

движениями этих 

танцев. 

Исполнение танцев 

разных народов 

приобщает 

обучающихся к 

народной культуре, 

умению находить в 

движениях характерны 

особенности танцев 

разных 

национальностей 

Знакомство с 

танцевальными 

движениями. 

Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

Бег легкий, на 

полупальцах. 

Подпрыгивание на 

двух ногах. 

Прямой галоп. 

Маховые движения 

рук. 

Элементы русской 

пляски: простой 

хороводный шаг, шаг 

на всей ступне, 

подбоченившись 

двумя руками (для 

девочек – движение с 

платочком); притопы 

одной ногой и 

поочередно, 

выставление ноги с 

носка на пятку. 

 

Движения парами: бег, 

ходьба, кружение на 

месте. 

 

Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 

 

 

32 Движения парами: боковой 

галоп, поскоки  

1 

33 Основные движения 

народных танцев   

1 

34 Итоговый урок  1 

 

 4 класс (1 час в неделю, всего 34 часа). 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика 

основных видов 



 деятельности 

I Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

 

6 Содержание этого 

раздела составляют 

упражнения, 

помогающие 

обучающимся 

ориентироваться в 

пространстве. 

Правильное исходное 

положение. 

Ходьба и бег: с 

высоким 

подниманием колен, с 

отбрасыванием 

правой ноги вперед и 

с оттягиванием носка. 

Построение в круг из 

шеренги, цепочки. 

Ориентировка в 

направлении 

движений вперед, 

назад, направо, 

налево, в круг, из 

круга. 

Выполнение простых 

движений с 

предметами во время 

ходьбы. 

 

Личностные  учебные 

действия включают 

следующие умения:  

осознавать себя как 

ученика, заинтересован-

ного обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, 

друга;                                          

положительно относиться  

к окружающей 

действительности, быть 

готовым к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому  ее 

восприятию;                       

самостоятельно выполнять 

учебные задания, 

поручения, 

договоренности. 

 

Коммуникативные 

учебные   действия 

включают следующие 

умения:                               

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс,  

учитель – класс);                           

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;                                    

обращаться за помощью и 

принимать помощь;                          

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию;                              

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

Регулятивные учебные 

действия включают 

следующие умения:                                                                              

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения; 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

1 Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре  

1 

2 Построение в 

шахматном порядке  

1 

3 Перестроение из 

нескольких колонн в 

несколько кругов, 

сужение и расширение 

их 

1 

4 Ходьба по центру зала, 

умение намечать 

диагональные линии из 

угла в угол  

1 

5 Сохранение 

правильной дистанции 

во всех видах 

построений  

1 

6 Упражнения с 

предметами  

1 

II Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

 

13 Основное содержание 

этого раздела 

составляют ритмико-

гимнастические 

упражнения, 

способствующие 

выработке 

необходимых 

музыкально-

двигательных 

навыков. 

Также в раздел входят 

задания на выработку 

координационных 

движений. 

Основная цель 

данных упражнений – 

научить обучающихся 

согласовывать 

движения рук с 

движениями ног, 

туловища, головы. 

Задания на 

координацию 

движений рук лучше 

 

 

7 

1.1.Общеразвивающие 

упражнения. 

Круговые движения 

головы, наклоны 

вперед, назад, в 

стороны  

 

 

1 

8 Выбрасывание рук 

вперед, в стороны, 

вверх из положения 

руки к плечам  

1 

9 Круговые движения 

плеч, замедленные, с 

постоянным 

ускорением, с резким 

изменением темпа 

движений. Плавные, 

резкие, быстрые, 

медленные движения 

кистей рук  

1 



10 Круговые движения 

туловища с 

вытянутыми в стороны 

руками, за голову, на 

поясе  

1 проводить после 

выполнения ритмико-

гимнастических 

упражнений, сидя на 

стульчиках, чтобы 

дать возможность 

обучающимся 

отдохнуть от 

активной физической 

нагрузки. 

 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе;                               

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 

К познавательным 

учебным действиям 

относятся следующие 

умения:                                        

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов;  

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

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, 

предъявленные на 

бумажных  и электронных 

носителях). 

 

 

 

 

 

11 Всевозможные 

сочетания движений 

ног: выставление ног 

вперед, назад, в 

стороны, сгибание в 

коленном суставе, 

круговые движения, 

ходьба на внутренних 

краях стоп  

1 

12 Упражнения на 

выработку осанки  

1 

13 1.2. Упражнения на 

координацию 

движений. 

Разнообразные 

сочетания 

одновременных 

движений рук, ног, 

туловища, кистей  

1 

14 Выполнение 

упражнений под 

музыку с постепенным 

ускорением, с резкой 

сменой темпа 

движений 

1 

15 Поочередные хлопки 

над головой, на груди, 

перед собой, справа, 

слева, на голени  

1 

16  Самостоятельное  

составление несложных 

ритмических рисунков 

в сочетании хлопков и 

притопов, с 

предметами 

(погремушками,  

бубном, барабаном)  

1 



17 1.3. Упражнение на 

расслабление мышц. 

Прыжки на двух ногах 

одновременно с 

мягкими 

расслабленными 

коленями и корпусом, 

висящими руками и 

опущенной головой 

«петрушка» 

1 

18 Имитация 

распускающегося 

цветка(с позиции 

приседание на 

корточки) 

1 

19 Имитация увядающего 

(с позиции приседание 

на корточки)  

 

1  

III Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

4 Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

рекомендуется 

начинать с 

подготовительных 

упражнений: 

сгибание и 

разгибание пальцев в 

кулаках, сцепление с 

напряжением и без 

напряжения, 

сопоставление 

пальцев. 

Движение кистей рук 

в разных 

направлениях. 

Поочередное 

сжимание в кулак и 

разжимание пальцев 

рук с изменением 

темпа музыки. 

Противопоставление 

первого пальца 

остальным на каждый 

акцент в музыке. 

Отведение и 

приведение пальцев 

одной руки и обеих. 

Выделение пальцев 

рук. 

Отстукивание 

20 Круговые движения 

кистью (пальцы сжаты 

в кулак)  

1 

21 Движения кистей и 

пальцев рук в разном 

темпе: медленном, 

среднем, быстром, с 

постепенным 

ускорением, с резким 

изменением темпа и 

плавности движений  

1 

22 Выполнение 

несложных 

упражнений, песен на 

детском пианино  

1 

23 Упражнения в передаче 

на музыкальных 

инструментах 

основного ритма 

знакомой песни и 

определении по 

заданному ритму 

мелодии знакомой 

песни  

1 



простых ритмических 

рисунков на барабане 

двумя палочками 

одновременно и 

каждой отдельно под 

счет с 

проговариванием 

стихов, попевок и без 

них. 

 

 

IV Игры под музыку 5 Во время проведения 

игр под музыку перед 

учителем стоит задача 

научить обучающихся 

создавать 

музыкально-

двигательный образ. 

После того как 

обучающиеся 

научатся 

самостоятельно 

изображать повадки 

различных животных 

и птиц, деятельность 

людей, можно 

вводить 

инсценирование 

песен, а в дальнейшем 

и хорошо известных 

сказок. 

Выполнение 

ритмичных движений 

в соответствии с 

различным 

характером музыки, 

динамикой (громко, 

тихо), регистрами 

(высокий, низкий). 

Изменение 

направления и формы 

ходьбы, бега, 

поскоков, 

танцевальных 

движений в 

соответствии с 

изменениями в 

музыке (легкий 

танцевальный бег 

сменяется 

стремительным 

спортивным; легкое 

подпрыгивание – 

тяжелым и т.д.). 

Выполнение 

 

24 Упражнения на 

самостоятельную 

передачу в движении 

ритмического рисунка, 

акцента, темповых и 

динамических 

изменений в музыке  

1 

25 Упражнения на 

формирование умения 

начинать движения 

после вступления 

мелодии  

1 

26 Разучивание и 

придумывание новых 

вариантов игр, 

элементов 

танцевальных 

движений, их 

комбинирование  

1 

27 Игры с пением, 

речевым 

сопровождением  

1 

28 Инсценирование 

музыкальных сказок, 

песен  

 

1 



имитационных 

упражнений и игр, 

построенных на 

конкретных 

подражательных 

образах (повадки 

зверей и птиц, 

движение транспорта, 

деятельность 

человека), в 

соответствии с 

определенным 

эмоциональным и 

динамическим 

характером музыки. 

Передача притопами, 

хлопками и другими 

движениями резких 

акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с 

предметами. 

Игры с пением или 

речевым 

сопровождением 

V Танцевальные 

упражнения  

6 Задания этого раздела 

должны носить не 

только развивающий, 

но и познавательный 

характер. Разучивая 

танцы и пляски, 

обучающиеся 

знакомятся с их 

названиями, а также с 

основными 

движениями этих 

танцев. 

Исполнение танцев 

разных народов 

приобщает 

обучающихся к 

народной культуре, 

умению находить в 

движениях 

характерны 

особенности танцев 

разных 

национальностей. 

Знакомство с 

танцевальными 

движениями. 

Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

Бег легкий, на 

полупальцах. 

Подпрыгивание на 

 

29 Упражнения на 

различение элементов 

народных танцев  

1 

30 Шаг кадрили: три 

простых шага и один 

скользящий, носок ноги 

вытянут  

1 

31 Пружинящий бег  1 

32 Поскоки с 

продвижением назад 

(спиной)  

1 

33 Быстрые мелкие шаги 

на всей ступне и на 

полупальцах 

1 

34 Разучивание народных 

танцев  

1 



двух ногах. 

Прямой галоп. 

Маховые движения 

рук. 

Элементы русской 

пляски: простой 

хороводный шаг, шаг 

на всей ступне, 

подбоченившись 

двумя руками (для 

девочек – движение с 

платочком); притопы 

одной ногой и 

поочередно, 

выставление ноги с 

носка на пятку. 

Движения парами: 

бег, ходьба, кружение 

на месте. 

Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, 

хлопками. 

 

 

 

4. Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

1 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1.1 Общеразвивающие упражнения 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения 

рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые 

движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. 

Упражнения на выработку осанки. 

1.2.Упражнения на координацию движений 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой 

руки — в сторону и т. д. 

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

1.3 Упражнение на расслабление мышц 



Имитация отряхивания воды с пальцев. 

Свободное круговое движение рук. 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

 Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца 

остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой 

отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку 

 Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами (высокий, низкий).Изменение направления и формы ходьбы, бега, 

поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный 

бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным 

и т. д.). 

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя 

руками (для девочек — движение с платочком). 

Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

2 класс 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

 

Введение. Что такое ритмика. Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса . 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из 

колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами. 

 

 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1.1 Общеразвивающие упражнения 

Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами.  

Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения.  

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета. 

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 



Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов 

перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, 

в стороны, в исходное положение. 

Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в 

положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

1.2. Упражнения на координацию движений 

Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе 

перед грудью (смена рук). 

Перекрестное поднимание и опускание рук. 

Одновременные движения рук и ног. 

Смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно. 

Отстукивание, прохлопывание простых ритмических рисунков. 

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием 

и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии 

с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после 

остановки музыки. 

1.3. Упражнения на расслабление мышц 

Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук 

поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. 

Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

 Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев 

одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах.  

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно 

и поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержание песен. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением . 

Инсценирование доступных песен  

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 час 

Танцевальные упражнения 

Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. 

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг. 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением . 

Основные движения местных народных танцев. 

Итоговый урок. 

3 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Введение. Что такое ритмика. Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса . 

Чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга. 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 



Выполнение движений с предметами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1.1 Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, повороты и круговые движения головы.  

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями 

рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в 

исходное положение. 

Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

1.2. Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами. 

Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков. 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель 

прохлопал, и наоборот. 

1.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц. 

Поднятие рук вверх, вытягивание  корпуса — стойка на полупальцах,  Перенесение тяжести тела с 

ноги на ногу, из стороны в сторону. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино в пределах одной октавы. Разучивание несложных мелодий. 

Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

 

Игры под музыку 

Музыкальные игры с предметами. 

Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные 

элементы движений и танца. 

Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Смена ролей в импровизации. 

Действия с воображаемыми предметами.  

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Игра «Узнай по голосу» 

Танцевальные упражнения 

Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег.  

Сильные поскоки, боковой галоп. 

Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Основные движения народных танцев. 

Итоговый урок. 

4 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их 

Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

Упражнения с предметами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1.1. Общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, 

вверх из положения руки к плечам. 



Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа 

движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук.  

Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 

Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в 

коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

Упражнения на выработку осанки. 

1.2. Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. 

Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. 

 Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с 

предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

1.3. Упражнение на расслабление мышц. 

Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими 

руками и опущенной головой («петрушка»). 

Имитация распускающегося цветка(с позиции приседание на корточки). 

Имитация увядающего (с позиции приседание на корточки). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак).  

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

 Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. 

Игры с пением, речевым сопровождением.  

Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения 

Упражнения на различение элементов народных танцев.Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. 

Поскоки с продвижением назад (спиной). 

Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. 

Разучивание народных танцев. 

 

 

 

7.4. Программа  коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ (УО, ЗПР)  

в рамках песочной терапии  «Волшебный мир песка» 

Пояснительная записка 

В настоящее время значительно возрос интерес специалистов - педагогов, психологов, логопедов - к 

специально организованным занятиям с детьми с использованием песочницы, не случайно ведь игра с 

песком как процесс развития самосознания ребенка и его спонтанной «самотерапии», известна с древних 

времен. Действительно, взаимодействуя с песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. Волна ли смоет им 

созданное, или чья-то неосторожная нога раздавит творение — ребенок расстраивается недолго. Чаще всего 

он сам готов разрушить созданное, чтобы на прежнем месте с еще большим энтузиазмом приступить к 

новому строительству. Один сюжет жизни завершается, уступая место следующему. И так бесконечно. 

Принцип “терапии песком” был предложен еще Карлом Густавом Юнгом, замечательным 

психотерапевтом, основателем аналитической терапии. Быть может, естественная потребность человека 

“возиться” с песком, и сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. Ведь песок состоит из 



мельчайших крупинок, которые только при соединении образуют любимую нами песочную массу. Многие 

психологи видят в отдельных крупинках символическое отражение автономности человека, а в песочной 

массе воплощение Жизни во Вселенной. 

Формирование концепции «песочной терапии» (или «sand-play») занимались, в основном, 

представители юнгианской школы. Например, швейцарский аналитик Дора Калфф. Однако для обучающих 

целей уникальные возможности песка до недавнего времени практически не использовались. Чтобы 

заполнить этот пробел, создана система песочных игр, направленных на обучение и развитие личности в 

целом. 

Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли отечественные педагоги - Санкт – 

Петербурского Института специальной педагогики и психологии, которые являются авторами ряда книг по 

данной теме – Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке. Песочная игротерапия», 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Игры в сказкотерапии», Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич 

Л.А. «Как помочь "особому" ребенку», Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке: 

Практикум по песочной терапии». 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. Именно поэтому мы, взрослые, 

можем использовать песочницу в ходе коррекционных, развивающих и обучающих занятий. Строя картины 

из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для ребёнка форме передаем ему наши 

знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира.  

За последнее десятилетие увеличилось количество детей с ОВЗ (УО, ЗПР) имеющих 

комбинированную  форму, когда у ребенка одновременно нарушаются речь, развитие высших психических 

функций, состояние общей и мелкой моторики, эмоционально-волевая сфера. Эти нарушения, если их 

вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем 

влекут за собой определенные изменения личности в цепи развития «ребенок - подросток - взрослый», 

мешая детям в полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные возможности. 

Эмоциональное развитие младшего школьника является одним из существенных условий, 

обеспечивающих эффективность процесса обучения и воспитания, его различных сторон.  

Проблема нашего социального уклада,  многих семей и детей, воспитывающихся в семьях,  состоит в 

том, что развитие многих детей происходит в условиях обделенности ребенка, прежде всего материнской 

любовью (или в условиях внутрисемейной депривации). И этот страшнейший из всех дефицитов нашего 

времени — дефицит родительской любви — не проходит бесследно для развития ребенка. Прежде всего, это 

важно для осознания того, «какой Я есть»: желанный, любимый, нужный или же нежеланный, нелюбимый, 

постоянно раздражающий, а также для последующего формирования на этой основе отношения к миру — 

доверительного или, наоборот, агрессивного и враждебного. 

Игра с песком — это естественная и доступная для ребенка форма деятельности. Ребенок часто 

словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. 

Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного 

мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное — он приобретает бесценный опыт 

символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается 

хорошо. 

Взаимодействие с песком очищает энергетику человека, стабилизирует его эмоциональное состояние, 

улучшает самочувствие. Всё это делает песочную терапию прекрасным средством для коррекции 

эмоционально – волевой сферы, развития и саморазвития школьника. 

Цели программы:  коррекция и развитие эмоционально–волевой сферы учащихся с ОВЗ (УО, ЗПР)  в 

рамках песочной терапии. 

Задачи программы: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок с ОВЗ (УО, ЗПР) чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляя творческую активность. 



2. Снятие психомышечного  напряжения, гармонизация эмоционального состояния.  

3. Создание условий в рамках песочной терапии для выхода негативных эмоциональных состояний 

(злости, агрессии, страхов). Развитие произвольного управления поведением, сосредоточенности на 

определенной работе. 

Методы и приёмы: 

1. Беседа 

2. Наблюдение. 

3. Психогимнастика, пальчиковая гимнастика.  

4. Музыкальное сопровождение 

5. Арт - терапевтические методы: 

       Песочная терапия – это прекрасная возможность для самовыражения, развития творческих 

склонностей в ребенке, а также простой и действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, 

переживания. Песочная терапия развивает мелкую моторику (песок благодаря своей структуре 

благотворно воздействует на тактильные ощущения и стимулирует нервные окончания, которые 

находятся в подушечках пальцев), фантазию, творческие способности, образное мышление и многое 

другое. 

      Сказкотерапия – этот метод, использующий сказочную форму для коррекции эмоциональных 

нарушений детей и совершенствования взаимоотношений с окружающим миром.  

Основные принципы игр на песке 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребёнок чувствует себя комфортно и защищено, 

проявляя творческую активность 

Для этого подбираются задания, соответствующие возможностям ребенка; формулируется инструкция к 

играм в сказочной форме; исключается негативная оценка его действий, идей, результатов, поощряется 

фантазия и творческий подход 

2. «Оживление» сказочных героев. 

Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную мотивацию к занятиям и 

личностную заинтересованность ребенка в происходящем 

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями сказочных игр. На 

основе этого принципа осуществляется взаимный переход воображаемого в реальное и наоборот.  

Условия реализации программы. 

Программа индивидуальной работы «Волшебный мир песка» разработана  для учащихся с ОВЗ (УО, ЗПР),   

рассчитана на 15 учебных часов. Занятия проводятся один раз в неделю в течение учебного года. 

Продолжительность занятия 40 минут.  

Программа может быть реализована  в условиях школы (в кабинете психолога).   

Для реализации программы необходимы:  

-  песочный световой столик,  

- чистый песок,  

- пуговицы, кисточки,  

- демонстрационные материалы,  

- миниатюрные игрушки (человеческие персонажи, животные, транспорт, растения, естественные предметы, 

сказочные герои). 

Направления работы  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей  с ОВЗ (УО, ЗПР) в условиях 

образовательного учреждения; 

В качестве основного диагностического материала используются: 

- диагностика Ясюковой «Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе» (комплексная диагностика, позволяющая определить уровни развития 



познавательных способностей школьников, мелкой моторики, эмоциональный фон, работоспособность 

учащихся); 

- тест Векслера (детский вариант). Диагностика структуры  интеллекта под редакцией Ю.И. 

Филимоненко, В.И.Тимофеева; 

-   диагностика уровня развития эмоционального интеллекта Нгуен М.А. 

— коррекционно-развивающая работа способствует коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы 

ребёнка, психокоррекции его поведения; 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ОВЗ (УО, ЗПР) по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов воспитания ребёнка; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Тематический план занятий. 

 № п/п Тема Содержание 

1 «Чувствительные 

ладошки» 

1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну. 

3. Знакомство с песочной страной. 

4. Игра «Отпечатки рук» 

5. Рефлексия занятия. 

6. Ритуал «выхода» из песочной страны. 

2 «Знакомство с 

Песочной феей» 

1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. Знакомство с Песочной феей и правилами 

поведения в песочной стране. 

4. Игра «Песочный круг» 

5. Упражнение «Победитель злости» 

6. Рефлексия занятия 

7. Ритуал «выхода» из песочной страны. 

3 «В гостях у Песочной 

феи» 

1. Приветствие 

2. Путешествие в сказку. 

3. Ритуал «входа» в песочную страну. 

4. Игра «Здравствуй, песок!» 

5. Игра «Песочные прятки» 

6. Упражнение «Песочный дождик» 

7. Упражнение «Узоры на песке» 

8. Рефлексия занятия 

9. Ритуал «выхода» из песочной страны. 

4 «Путешествие 

золотой рыбки» 

1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. Сказка «Золотая рыбка» 

4. Игра Рыбки» 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал «выхода» из песочной страны 

5 «Солнечный 

мальчик» 

1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. Сказка «Солнечный мальчик» 

4. Создание картины «Мир счастья» 

5. Игра «Вверх по радуге» 

6.   Рефлексия занятия 

7. Ритуал «выхода» из песочной страны 



6 «Колобок» 1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. История от Колобка 

4. Создание друзей для колобка. 

5. Упражнение «Воздушный шарик» 

6. Рефлексия занятия 

7. Ритуал «выхода» из песочной страны 

7 «Осень в песочной 

стране» 

1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. Телеграмма от Песочной феи 

4. Создание цветущей страны 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал «выхода» из песочной страны 

8 «Волшебный цветок» 1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. История от куклы Аленушки 

4. Создание волшебного цветка для Аленушки 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал «выхода» из песочной страны 

9 «Сказочная страна» 1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. Беда в песочной стране 

4. Создание порядка в песочной стране. 

5. Психогимнастика 

6. Рефлексия занятия 

7. Ритуал «выхода» из песочной страны 

10 «Город игрушек» 1. Приветствие 

2. Игра «Карусели» 

3. Ритуал «входа» в песочную страну 

4. Беда в Городке игрушек. 

5. Создание домиков для жителей Городка игрушек. 

6. Рефлексия занятия 

7. Ритуал «выхода» из песочной страны 

11 «У солнышка в 

гостях» 

1. Приветствие 

2. Игра «Позовем солнышко» 

3. Игра «Прогулка» 

4. Игра «Солнышко и дождик» 

5. Ритуал «входа» в песочную страну 

6. Игра «Вылепи солнышко» 

7. Игра «Выложи солнышко из палочек» 

8. Рефлексия занятия 

9. Ритуал «выхода» из песочной страны 

12 «Город веселых 

музыкантов» 

1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. Сообщение от птички «Беда в городе  веселых 

музыкантов» 

4. Игра «Веселые музыканты» 

5. Пальчиковая игра «По клавишам стучим» 

6. Рефлексия занятия 

7. Ритуал «выхода» из песочной страны 

13 «Путешествие к 

гномам в горы» 

1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. Сказка Песочной феи о гноме 

4. Игра «Гора и камешки» 

5. Создание горы и пещеры 



6. Рефлексия занятия 

7. Ритуал «выхода» из песочной страны 

14 «Приключения 

Квака» 

1. Приветствие 

2. Ритуал «входа» в песочную страну 

3. История лягушонка Квака 

4. Создание болота для лягушонка 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал «выхода» из песочной страны 

15 «В поисках  радуги» 1. Приветствие 

2. Телеграмма от песочной феи 

3. Ритуал «входа» в песочную страну 

4. Беда в стране Песочной феи 

5. Путешествие на цветочную поляну 

6. Встреча с кляксой 

7. Создание радуги в песочной стране 

8. Рефлексия занятия 

9. Ритуал «выхода» из песочной страны 

Общее количество занятий: 15 

Методическое обеспечение. 

Выявление учащихся имеющих проблемы в развитии осуществляется с помощью углубленного 

психолого-педагогического обследования по методикам: 

-  Л.А.Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения»  И. Иматон  2001 г.  

- теста Векслера (детский вариант). Диагностика структуры  интеллекта   Ю.И. Филимоненко, 

В.И.Тимофеев.    С-П.   Иматон. 2001. 

- диагностики уровня развития эмоционального интеллекта Нгуен М.А. 

По итогам диагностического обследования, бесед с педагогами, родителями (законными 

представителями) учащихся, заключению ПМПк школы, учащиеся (имеющие проблемы в развитии), 

направляются на ЦПМПК.  

Согласно заключению ЦПМПК с детьми с ОВЗ (УО, ЗПР) осуществляется планомерная работа по 

программе «Волшебный мир песка», направленной на коррекцию и развитие эмоционально – волевой 

сферы учащихся с ОВЗ (УО, ЗПР) в рамках песочной терапии. 

В основе практических занятий программы легли упражнения, заимствованные из практического 

пособия Большебратской Э.Э. Песочная терапия. - Петропавловск, 2010 – 74с., 

дополненные игровыми заданиями, стихами, загадками автором программы.  

Критерии эффективности программы.    

Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами. 

Программа «Волшебный мир песка» способствует коррекции и развитию эмоционально–волевой сферы 

учащихся с ОВЗ (УО, ЗПР)  в рамках песочной терапии. 

Занятия программы способствуют: 

-  созданию естественной стимулирующей среды, в которой ребенок с ОВЗ (УО, ЗПР) чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляя творческую активность; 

-   снятию психомышечного  напряжения, гармонизации эмоционального состояния; 

-  позволяют создать условия в рамках песочной терапии для выхода негативных эмоциональных 

состояний (злости, агрессии, страхов). Развивают произвольное управление поведением, 

сосредоточенность на определенной работе. 

Эффективность коррекционной работы  подтверждается наличием положительной динамики в развитии 

школьников, определённой по  результатам наблюдения за эмоциональным состоянием учащихся,  и по 

итогам повторного диагностического обследования школьников по методике Нгуен М.А. 

 

 



 

7.5. Логопедические занятия. 

 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), а   также   связной   

устной   и письменной речи. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

-постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

-восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

-обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

-коррекция недостатков грамматического строя речи; 

-улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

-совершенствование коммуникативной функции речи; 

-повышение мотивации речи говорения; 

-обогащение речевого опыта; 

-профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Содержание логопедических занятий 

I блок. Сбор анкетных и анамнестических данных 

  

1.      Анкетные данные 

Отмечаются фамилия, имя, возраст ребенка, класс, наименование учреждения 

  

2.      Общая характеристика ребенка 

Отмечаются устойчивость внимания, усидчивость, мотивация, особенности 

эмоционально-волевой сферы и другие индивидуальные особенности ребенка 

  

3.      История речевого развития 

Отмечается, как протекало речевое развитие (была ли задержка речи и почему) 

  

4.      Слух и зрение 

Отмечается состояние слуха, зрения 

  

5.      История обучения чтению и письму 

Отмечается время начала обучения грамоте и возникшие при этом трудности 

  

6.      Понимание речи 

Отмечается понимание отдельных слов и фраз, а также умение выполнять инструкции 

и поручения 

  

7.      Состояние общей моторики 

Отмечается состояние общей моторики 

  

8.      Сформированность графомоторных навыков 

Отмечаются наличие и особенности графомоторных навыков 

  



II блок. Обследование речевого аппарата 

  

1.      Произносительная сторона речи 

Отмечается степень разборчивости речи, ее темп и ритм 

  

2.      Состояние дыхательной и голосовой функций 

Отмечаются особенности дыхания и голоса 

  

3.      Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Отмечаются особенности строения губ, зубов, твердого и мягкого неба, языка, 

особенности прикуса 

  

4.      Состояние артикуляционной моторики 

Отмечаются объём, амплитуда, темп, точность выполнения, переключение 

  

III блок. Обследование устной речи 

  

1. Состояние звукопроизношения 

  Свистящие Шипящие Сонорные 

В 

слове 

Собака, колбаса, 

автобус 

Семь, письмо, гусь 

Зубы, звезда, коза 

Зебра, обезьяна, 

земляника 

Цапля, пуговица, 

огурец 

Шапка, машина, 

душ 

Жук, ножницы, 

ножи 

Чайник, бабочка, 

ключ 

Щётка, овощи, 

плащ 

Рыба, корова, топор 

Ремень, верёвка, фонарь 

Лампа, молоток, дятел 

Лейка, телефон, метель 

Во 

фразе 

Стол накрыт 

скатертью. 

Гусеница сидит на 

листе. 

За забором розовый 

куст. 

В зеленой корзине 

газеты. 

У крыльца курица с 

цыплятами. 

На вешалке шуба, 

шапка и шарф. 

Пожарники едут на 

пожар. 

На столе чашка с 

горячим чаем. 

Щенок в ящике. 

На черной крыше красная труба. 

Дом на берегу моря. 

На балконе стол и стул. 

Лимон лежит на блюдце. 

  

2.      Сформированность звуко-слоговой структуры слова 

Односложные слова: дом, мак, сыр 

Двусложные слова из открытых слогов: ива, дети, фата 

Двухсложные слова со стечением: банка, ветка, губка 

Двухсложные слова из закрытых слогов: компот, тюльпан, лыжник 

Трехсложные слова из открытых слогов: охота, малина, лебеди 

Трехсложные со стечением: таблетка, матрешка, космонавт 

Многосложные слова: черепаха, государство, сковорода, велосипедист, чистильщик, 

экскаваторщик 

Словосочетания: слесарь-инструментальщик, космонавт-исследователь, строгий 

регулировщик 

Предложения: У фотографа фотоаппарат со вспышкой. Регулировщик руководит движением на 

перекрестке. 

  

3.      Сформированность операций языкового анализа и синтеза 



а) Анализ (определить количество слов в предложении, назвать первое, второе, третье и т.д.) и синтез 

предложений 

Предложение из 3-х слов без предлога: 

Стоят теплые деньки. 

Предложение из 4-х слов без предлога: 

Осенью часто льют дожди. 

Предложение из 5-ти слов с предлогом: 

Желтые листья падают на землю. 

Предложение из 4-ех слов с предлогом: 

На, столе, лежит, книга. 

Предложение из 5-ти слов с предлогом, предъявленных в нарушенной 

последовательности: 

Катя, с, кувшин, увидела, водой. 

Предложение из 5-ти слов с предлогом (слова даны в начальной форме): 

Ира, купить, шапка, в, магазин. 

б) Слоговой анализ и синтез (определить количество слогов в слове; составить слово из слогов) 

Односложные слова с закрытым слогом: сом, мак, мышь 

Односложные слова со стечением: стул, взрыв, вброд 

Двухсложные слова: муха, ухо, кошка 

Двусложные слова со стечением: кровать, поднос, крыша 

Трехсложные слова: капуста, картофель, собака 

Трехсложные слова со стечением: ласточка, карандаш, осьминог 

Двухсложные слова: ка-ша, цве-ток, те-традь 

Трехсложные слова: ка-на-ва, а-на-нас, чу-че-ло 

Многосложные слова: ско-во-ро-да, за-мо-ро-жен-ный 

  

в) Фонематические процессы: 

 Повторение слогов с оппозиционными звуками 

Дифференциация парных звонких и глухих фонем: ба-па, са-за, да-та, жа-ша, ва-фа, ка-га, 

па-ба и т.д. 

Дифференциация свистящих – шипящих фонем: са-ца, са-ша, жа-за, ча-тя, ца-са, ша-са, 

за-жа, тя-ча и т.д. 

Дифференциация сонорных фонем: ла-ра, ра-ла 

  

 Повторение слов с оппозиционными звуками 

Почка-бочка, класс-глаз, софа-сова, уточка-удочка, трава-дрова 

Крыса-крыша, сук-жук, лес-лещ, сайка-чайка 

Лейка-рейка, баран-баян, гайка-чайка, ложки-рожки 

Мышка-миска, угол-уголь 

  

 Выделение звука на фоне слова 

Звук [м] в слове: мышка, дерево, норка, мочка, сон, дом, гном, стол, кошка, комната, 

шапка, горка 

  

 Выделение первого звука в слове 

Гласного звука: астра, удочка, иней 

Согласного в словах со стечением: гребешок, кран, свисток 

Согласного в открытом слоге: соловей, мухомор, танкист 

  

 Выделение последнего звука в слове 

Согласного в закрытых слогах: мак, дом, карандаш 

Согласного в слогах со стечением: танкист, аист 

Гласного: радуга, кошка, окно 



  

 Определение места звуков в слове (начало, середина, конец) (Приложение №2) 

Где прячется звук [а] в словах: аист, лак, пила, мак, рука, арбуз 

Где прячется звук [п] в словах: палка, шапка, укроп, пони, стоп, кепка, кнопка, пол 

  

 Определение последовательности звуков в слове 

Какой первый, второй, третий и т.д. звук в словах: лапа, почта, малина 

  

 Определение количества звуков в слове 

Односложные с закрытым слогом: дым, сок, лук   

Двухсложные слова: козы, шапка, каша 

Двухсложные со стечением: диктант, крышка 

  

 Определение места звука относительно других звуков 

Назови соседей [т] в словах: кактус, пальто, ватка 

  

 Навыки звукового синтеза 

Односложные с закрытым слогом: [ч]-[а]-[с], [п]-[ы]-[л'], [т']-[м]-[а] 

Односложные со стечением согласных: [п]-[а]-[р]-[к], [з]-[в]-[у]-[к] 

Двух-трехсложные  со стечением согласных: [ф]-[у]-[т]-[б]-[о]-[л], [а]-[л]-[ф]-[а]-[в']-[и]-

[т] 

  

 Фонематические представления 

Назвать три слова, в которых есть звук [м] 

Назвать три слова, в которых 4 звука 

Показать картинки, в названии которых 5 звуков: зонт, лопата, кукла, свисток, горка, 

молоток, лимон, шапка (Приложение №3) 

  

4. Состояние лексико-грамматического строя речи 
а) Словарь 

Название предметов по описанию: 

предмет, которым причесывают волосы? 

предмет, которым режут хлеб? 

предмет, которым рубят дрова? 

предмет, которым копают землю? 

дети, которые учатся в школе? 

домик, сделанный для скворцов? 

Подобрать антонимы к словам: добро, друг, грязь, хороший, больной, широкий, давать 

поднимать, покупать. 

Назови предметы, относящиеся к: мебели, инструментам, насекомым, обуви, грибам и 

т.д. 

  

б) Словообразование 

Образование имен существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

стол, машина, носок, ведро, нож, рукавица, чашка, окно, одеяло 

Образование имен существительных, обозначающих детенышей: 

- У кошки… (у лисы, у слона, у утки, у зайца, у волка, у козы, у белки, у медведя, у бобра, у собаки, у барсука, 

у коровы) 

Образование относительных имен прилагательных (из чего сделано): 

дерево, бумага, мех, шерсть 

Образование притяжательных имен прилагательных: 

- Хвост зайца чей? … (лисы, волка) 

Образование приставочных глаголов : по-, под-, об-, за-, вы-, от-, пере-, при- 



  

в) Словоизменение 

Употребление имен существительных в форме Им. падежа ед. и мн. числа: 

лист, стул, воробей, дерево, пень, глаз, рот, река, ухо, кольцо, лев 

Употребление имен существительных в форме Р. падежа мн. числа: 

шары, березы (деревья), ложки, ключи, карандаши, окна, книги, вёдра, листья, вилки 

Употребление предложно-падежных конструкций : 

в, на, под, перед, из-под, из-за, к, за, из 

Употребление имен существительных в форме косвенных падежей без предлогов: 

- У меня есть ручка. 

- У меня нет … . 

- Я не вижу … . 

- Я рисую … . 

Согласование имен прилагательных с именами существительными. Назвать признаки 

предметов: 

мяч, шапка, ведро, апельсин, бабочка, блюдце, колокольчик, платье, ворона 

Согласование имен числительных с именами существительными (сколько предметов – 

2,  

5)коты, машины, розы, мячи, окна, пни, воробьи, платки, вёдра 

  

5. Связная речь 

  
а) Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

  

б) Пересказ прослушанного текста 

1 класс                                                                  Рыбалка. 
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошёл к реке. Сел 

Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама 

сварила Илюше вкусную уху. 

2 класс                                                            Бабушкины куры. 
У бабушки были куры. Надя спросила: «Можно я их покормлю?» «Можно». Надя взяла 

мисочку с зерном. Стала звать: «Куры, куры, сюда!» А куры не идут. «Бабушка, они не 

идут!» «А ты им скажи: цып, цып». Тут со всех сторон набежали куры и давай клевать 

зерно. 

3 класс                                                                    Котёнок. 
Вася и Катя пошли гулять. Они взяли с собой котёнка. Котёнок был серый с белыми 

лапками. У дороги рос щавель, дети стали рвать его. И забыли про котёнка. Вышел 

охотник с двумя собаками. Собаки побежали к котёнку. Они хотели его 

схватить. Котёнок испугался и прижался к земле. Вася бросился к котёнку. Он накрыл 

его своим телом и спас от собак. 

4 класс                                                            Горошины. 
В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. Горошины 

весело покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом ружьё и выстрелил. Три 

горошины залетели на крышу. Там их склевали голуби. Одна горошина закатилась в 

канаву. Она дала росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустиком гороха. 

  

IV блок. Обследование письменной речи 

  

1. Чтение 

  

2 класс                                        Волчица и заяц  

Ночью волчица охотилась на зайца. Шустрый заяц перебежал через шоссе. Волчица 

наблюдала за ним из кустов. Свет фар проезжавшей машины ослепил волчицу. Волчица 

поджала хвост и скрылась. 



Вопросы: 

1.      О ком этот рассказ? 

2.      Когда охотилась волчица? 

3.      Куда побежал заяц? 

4.      Почему волчица не поймала зайца? 

3 класс                                                    Соседи  
В нашем подъезде пять этажей. На первом этаже живёт дед Василий. Он защищал нашу 

землю на войне. Дед Василий – ветеран. Все соседи его уважают. На третьем этаже 

живёт Ярослав. Он учится в четвёртом классе. Ярослав помогает дедушке, приносит 

письма и продукты. 

Вопросы: 

1.      О ком этот рассказ? 

2.      Кем был дед Василий? 

3.      Как помогает Ярослав дедушке? 

4 класс                                                    Орёл  

Высоко летает могучий орёл. Часами парит он над землёй. Зорко смотрит он на землю: 

не мелькнет ли где шустрый заяц или осторожная куропатка. Стрелой падает он на 

добычу и уносит её в своё далёкое гнездо. Там ждут орла голодные орлята. Издалека 

слышен их мощный крик. Жадно и быстро поедают они добычу. И снова орёл летит на 

охоту. 

Вопросы: 

1.      О ком этот рассказ? 

2.      Зачем орёл зорко смотрит на землю? 

3.      Куда и кому орёл уносит свою добычу? 

  

2. Письмо 
а) Списывание 

2 класс 
На берегу реки стояла дача. В парке растут большие липы и берёзы. Мама надела новый 

фартук. Распустились набухшие почки дерева. Алёша и Ульяна несут сестре пелёнки. 

Закачались на выступах гор жёлтые цветы. 

3 класс  
Лиза и Соня спешат на заснеженную поляну. Щедрый медовый запах наполнил 

вечерний воздух. У Гриши под крыльцом жили ежи. Мальчики сели под ель. Бабушка 

Поля развесила сушиться бельё. На лиственницах запестрели шишечки. Запахло 

прелыми листьями. 

4 класс  
Ребята ждут больших перемен в природе. Пушистые снежинки закружились в морозном 

воздухе. Щенок Тузик хотел лизнуть ежиху и уколол язык. Бабушка хвалит девочек за 

помощь. В чужой лодке всегда большие рыбки. Зимой дети ходят на озеро кататься на 

коньках. Ульяна страшно боялась щекотки и мышей. 

б) Диктант 

2 класс 

Начало года                                               Собака. 
Люба и Надя играли. Во двор забежала чужая собака. Детям стало страшно. Лёня 

бросил ком грязи. Собака сразу убежала. 

Конец года                                                   Весна. 
На улице шумят ручейки. Прилетели грачи и кричат в роще. На яблоне набухли почки. 

А на березе и орешнике уже висят серёжки. Дети целый день пускают кораблики. 



3 класс                                                              

Начало года                                               Наша дача. 
Это наша дача. За рекой чудесная дубовая роща. Туда мы часто ходим гулять. В роще 

много груздей и рыжиков. Есть и ягоды. Один раз Лариса набрала целый кувшин 

малины. 

Конец года                                                    Часы. 
На стене в нашей комнате висят большие часы. У часов две стрелки и блестящий 

маятник. Большая стрелка показывает, сколько минут, а маленькая – который час. Через 

каждый час часы бьют. Нежный бой часов слышен по всей квартире. 

4 класс 

Начало года                                                 Овца. 
Зачем человек держит овцу? От овцы человеку большая польза. Человеку нужна овечья 

шерсть на чулки и на сукно. Кожа идёт на сапоги. Мясо идёт в пищу. Колхозники 

разводят овец. Летом их пасут на лугу. Зимой овцы живут в хлеву на скотном дворе. 

Конец года                                             Ночной праздник. 
Ночь наступила лунная, росистая. Порхали огромные ночные бабочки. Тихо чертили 

небосклон летучие мыши. Раскрывались белые ночные цветы. Вскоре закружились в 

воздухе зелёные огоньки светлячков. Еще гуще засеребрилась трава. Ярче забелели 

ночные цветы. Даже шорохи затихли в чащобе. Тайга начинала свой ночной праздник. 

  

Система условий реализации программы 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 

а) рабочая зона учителя-логопеда, которая включает в себя: 

мебель для ведения профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов, родителей (законных представителей); 

б) зона коррекционно-развивающих занятий оборудована мебелью для проведения 

индивидуальных и групповых логопедических занятий, настенным зеркалом, учебными 

пособиями, индивидуальным раздаточным и дидактическим материалами; 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 

доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим 

фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д. 

В школе имеются мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, экран), интерактивные 

доски. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы 

 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в 

ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной 

работы осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой 

шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 

1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 



Освоение курсов коррекционно-развивающей области (коррекционно- 

развивающие занятия, логопедические занятия и ритмика) предполагает 

достижение учащимися предметных и личностных результатов, овладение 

базовыми учебными действиями. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области учебного плана (коррекционно- 

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой) и оцениваются 

ведущим педагогом с использованием разработанного диагностического 

материала. Предметные результаты определяют два уровня: минимальный и 

достаточный, отражаются в индивидуальных и групповых картах оценки 

предметных результатов учащихся на начало и конец учебного года. 

Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребёнка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями по программам курсов 

коррекционно-развивающей области и оцениваются методом экспертной группы, т.е. 

коллегиально педагогами, ведущими коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой и фиксируются в карте личностных 

результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце 

учебного года с использованием 3-х бальной шкалы, результаты заносятся в карту 

оценки БУД при освоении АООП учащимися. 

 

Таким образом, программа коррекционной работы максимально отражает 

всю систему помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, развитии и 

социальной адаптации. 



4. Организационный раздел АООП УО (вариант 1) 

Учебный план 

Учебный план МКОУ «НОШ № 3»,  реализующей ФАООП УО (вариант 1), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Недельный учебный план 1 этапа обучения представлен: 

I - IV классами и  I дополнительный, I - IV классы. 

Срок обучения по АООП составляет  9 - 13 лет. 

 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном и в 

I классе и 34 учебных недель в году со II по IV класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 1 этапе 

обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс). 

 На первом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

 Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

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 образования обучающихся с умственной отсталостью: 

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. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

 Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 



может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов 

внеурочной деятельности. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения 

их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из 

которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

 

 Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 Недельный учебный план  (вариант 1) обучающихся I - IV классов. 

 

Предметные области Класс Количество часов Всего 

I II III IV 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 2 2 2 8 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 
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Рисование (изобразительное 

искусство) 

1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 2 2 2 9 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3039 часов за 4 учебных года при 5-дневной учебной 

неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 

 

Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся I дополнительного, I - 

IV классов. 

 

Предметные 

области 

Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы 

I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 



Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

2. Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 2 2 2 2 10 

4. Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 3 2 2 2 12 

6. Технология Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5-дневной учебной неделе 

(33 учебных недели в I доп. и в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 

9. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 



«Начальная общеобразовательная школа № 3» на 2023-2024 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной 

организации, оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает 

полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика образовательной 

организации являются: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения   Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к   организациям воспитания и 

обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28»   

- СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 2, зарегистрировано 

в Министерстве юстиции РФ 29 января 2021 года, регистрационный N 62296; 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3»  (новая редакция), утвержденный постановлением 

администрации муниципального района «Балейский район» от «15» декабря 2017 г. № 728. 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательной 

организации и утверждён приказом директора школы от 31.08.2022 № 117. Изменения в 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Советом 

Учреждения. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного  и  каникулярного 

времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Режим работы  

День недели Время работы 

Понедельник 7.30 - 18.00 

Вторник 7.30 - 18.00 

Среда 7.30 - 18.00 

Четверг 7.30 - 18.00 

Пятница 7.30 - 18.00 

 

Учебные  занятия начинаются в 8.00 часов для I смены. В 13.00 для II смены.   

 

Продолжительность урока– 40 минут, за исключением 1 класса, в котором реализуется 

«ступенчатый» режим обучения:  в первом полугодии 

 в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут каждый с организацией в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут); 

        

 Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для активного 

отдыха,  не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20 минут.  

        

 Максимальное количество уроков в течение дня: 



–для учащихся 1классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

–для учащихся 2-4 классов   – не более 5 уроков. 

 

    Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти.   

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах  - 33 учебные недели (165 учебных дней);  

- в 2-4 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней);   

 

Продолжительность внеурочной деятельности в течение  учебной недели  
Максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных 

дней.  

 

Дата начала и окончания учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября).     

Окончание учебного года – для 1-х классов – 24-25 мая, для 2-4 классов – 25-31мая.  

Продолжительность учебного года рассчитывается по годовому календарю ежегодно. 

 

Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы  Сроки каникул  Количество дней  

Осенние  4 неделя октября – 1 неделя ноября  8-9 дней  

Зимние  4 неделя декабря – 2 неделя января  10-14 дней  

Весенние  3 неделя марта – 1 апреля  9 дней  

Летние  1 июня – 31 августа  13 недель  

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

Середина третьей четверти 7 дней 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее 30 календарных 

дней; дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней.  

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря 

текущего года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки. 

5.  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся с УО формируется образовательной 

организацией с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью с учетом пожеланий самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 



4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса.  

 

 Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. Данное направление реализуется программами кружков 

 « Подвижные игры». Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

 «Ритмика». Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений 

под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. Реализуется в классных и общешкольных  

внеурочных мероприятиях, конкурсах. Цель: расширение знаний обучающихся об окружающем 

мире, формирование умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к миру природы и человека. 

 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. Реализуется в кружках «Умники и умницы», 

«Развивайка».  

Цель: развитие речи обучающихся, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, связанных с устной и письменной речью, развитие языковой 

и коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. Реализуется в программах творческих кружков и студий: 

Музыкальный кружок «Конфетти». Цель: развитие певческих и музыкальных способностей. 

Театральная студия «Маска». Цель: Цель: расширение представлений о театральном творчестве, 

формирование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие 

творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

развитие способности работать в команде. 

Кружок «Волшебный сундучок».  Цель:  расширение знаний обучающихся об объектах 

рукотворного мира, формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Формы организации внеурочной деятельности : 

- учебные курсы 

- художественные, музыкальные и спортивные кружки 

- соревновательные мероприятия 

- экскурсии  

- общественно полезные практики. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой 



работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, 

библиотекарь). 

 

ВАРИАНТ 2 

 

 Целевой раздел ФАООП УО (вариант 2) 

 

Пояснительная записка. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее - ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП УО (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности 

в ее освоении, получает образование по АООП УО (вариант 2), на основе которой образовательная 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (далее - СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 

отсталостью. 

Цель образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по 

варианту АООП УО (вариант 2): 

развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Для обучающихся, получающих образование АООП УО (вариант 2), характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение. 

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Обучающиеся одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может существенно различаться. Наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого 

понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 

действия. По уровню сформированности речи выделяются обучающиеся с отсутствием речи, со 

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

невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории обучающихся используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания 

является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Обучающимся трудно 

понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести 

знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном 



использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная 

динамика общего психического развития обучающихся, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки, а также навыков 

несложных трудовых действий. У части обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других - 

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. У большинства обучающихся с интеллектуальными нарушениями наблюдаются 

трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. Некоторые 

обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме 

пищи, совершении гигиенических процедур. 

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

окружающего быта. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть обучающихся с тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о ТМНР, которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной 

структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 

человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом. 

Уровень психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного 

недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти 

проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности обучающегося, 

как в семье, так и в обществе. Динамика развития обучающихся данной группы определяется рядом 

факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой 

их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти у обучающихся с глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

"академического" компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов, обучающиеся не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, 

как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной 

форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 



нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими 

нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности 

обучающихся. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки 

зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Часть обучающихся, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжелые нарушения 

неврологического генеза - сложные формы детского церебрального паралича (далее - ДЦП), 

спастический тетрапарез, гиперкинез, вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации. Большинство обучающихся этой группы не может самостоятельно 

удерживать тело в положении сидя. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких обучающихся может быть различно по степени 

умственной отсталости и колеблется (от легкой до глубокой). 

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

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

Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с 

обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения обучающихся 

вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет 

овладевать основами счета, письма, чтения. Способность обучающегося к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями 

поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в расторможенности, 

"полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

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

форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребенку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого организовать их 

взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в 

случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают 

игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при 

смене привычной для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных 

местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном 

этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности 

темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части обучающихся также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и 

другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие 

проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть 

обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и 

предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

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

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

решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 



отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых 

операций, препятствуют выполнению действия как целого. 

 

Общие аспекты реализации особых образовательных потребностей разных категорий 

обучающихся с нарушениями психофизического развития: время начала образования, 

содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Время начала образования:  

Выделяется пропедевтический период в образовании (1 дополнительный класс), 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования: учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно развивающегося 

обучающегося. (Например, предметы: "Речь и альтернативная коммуникация", "Человек"; 

альтернативная коммуникация, коррекционные курсы по сенсорному развитию, формированию 

предметно-практических действий). 

Создание специальных методов и средств обучения: обеспечивается потребность в построении 

"обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося 

обучающегося (например, использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов). 

Особая организация обучения: учитывается потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной 

среды. Например, обучающиеся с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами 

аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации 

групповых форм образования, в особом структурировании образовательного пространства и времени, 

дающим им возможность поэтапно ("пошагово") понимать последовательность и взаимосвязь 

явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее 

образование обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по 

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 

образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в 

каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где 

продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной деятельности 

и организации свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях 

сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских. С учетом трудностей переноса 

сформированных действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 

ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие.  



Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных 

профессий: специальных психологов и педагогических работников, социальных работников, 

специалистов здравоохранения, а также родителей (законных представителей) обучающегося с 

ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать 

круг контактов особого обучающегося, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в 

семье. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития относятся: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность и непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и коррекционных курсов; 

научно-обоснованный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования, направленный на социализацию обучающихся; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

пролонгация сроков получения образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение применению сформированных знаний и умений в процессе урочной и 

внеурочной деятельности при изменении учебно-познавательных, социокультурных, трудовых и 

других ситуаций трудовых и других ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации коррекционно-

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов, состояния слуха, зрения и других психофизических 

особенностей обучающихся; 

развитие мотивации и интереса обучающихся к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру средствами образования, основанными на доброжелательном и уважительном 

отношении к обучающимся и членам их семей. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, слепых, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с ТМНР, 

обеспечивается: 

существенным изменением содержания образования, предполагающим включение учебных 

предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): "Речь и альтернативная коммуникация", "Человек" и другие; 

созданием оптимальных путей развития; 

использованием специфических методов и средств обучения; 



дифференцированным, "пошаговым" обучением; 

обязательной индивидуализацией обучения (обучение по специальной индивидуальной 

программе развития); 

формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания; 

учетом типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

обеспечением индивидуального клинико-психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося с учетом особенностей сложной структуры нарушения, в том числе специального 

педагогического сопровождения и (или) технической помощи; 

обеспечением образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 

образовательной организации; 

специальной организацией предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом характера 

множественных нарушений; обеспечением присмотра и ухода за обучающимися в соответствии с 

особенностями их здоровья и развития; 

дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и за ее 

пределами; 

организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 

организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании 

обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в 

условиях организации и дома). 

В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные 

потребности дополняются следующими потребностями в: 

проведении специальной работы, способствующей овладению русским жестовым языком, 

словесными формами речи (с учетом структуры нарушения и индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся); 

проведении специальной работы, способствующей формированию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны (при 

использовании звукоусиливающей аппаратуры с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций с 

учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся). 

В отношении слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

проведении специальной работы, способствующей формированию умений и навыков 

поэтапного обследования предметов, ориентировке в окружающем мире, расширению, обогащению 

и коррекции сенсорных, предметных и пространственных представлений, налаживанию на 

доступном уровне общения со сверстниками и взрослыми; 

организации обучения и воспитания с учетом зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения (утраты) зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой 

оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, 

физической нагрузок; времени жизнедеятельности в условиях слепоты; 

обеспечении доступности учебной информации для тактильного, слухового и зрительного (для 

слепых с остаточным зрением) восприятия обучающимися. 



В отношении обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые 

образовательные потребности дополняются потребностями в: 

обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды на 

основе использования двигательного и охранительного педагогического режимов; 

проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных функций, в том 

числе общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

формировании и развитии коммуникативных возможностей с применением средств вербальной 

и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной, альтернативной коммуникации 

с учетом наличия сопутствующих нарушений зрения и слуха; 

организации обучения и воспитания с учетом уровня двигательного развития, возможности 

использования вспомогательных технических средств и ассистивных технологий; 

обеспечении доступности учебной информации для восприятия обучающимися с учетом 

двигательных и сопутствующих сенсорных нарушений. 

В отношении обучающихся с РАС и с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды, 

отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая пространственно-временная 

организация учебного процесса, минимизация стимулов, учитывающая истощаемость и сенсорную 

гиперчувствительность обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической помощи в 

урочной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических технологиях 

поддержки обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и новой ситуации (в 

том числе коммуникативной); 

наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП УО (вариант 2) 

По причине системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории обучающихся показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Все обучающиеся, вне зависимости от тяжести 

состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, 

коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями обучающегося. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

с ТМНР - АООП УО (вариант 2) - принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям обучающихся с легкой умственной отсталостью - АООП УО (вариант 1). Они 

определяются индивидуальными возможностями обучающегося и тем, что его образование нацелено 

на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях ("академический" компонент) регламентируется рамками 

полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент "жизненной компетенции") готовят обучающегося к использованию 

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

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его 



жизни: привычный и необходимый для подавляющего большинства людей образ жизни (жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность). Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки СИПР для их обучения и 

воспитания. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для него пределах. 

СИПР разрабатывается на основе АООП и нацелена на образование обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке 

принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его 

родители (законные представители). 

Структура СИПР может включать: общие сведения о ребенке; характеристику, включающую 

оценку развития обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребенка; индивидуальный учебный план; содержание 

образования в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и 

присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень 

возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; 

перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и 

оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания 

и рекомендации для их выполнения ребенком в домашних условиях. 

Примерная структура СИПР для использования в работе. 

1. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях; 

2. Характеристика обучающегося (составляется на основе психолого-педагогического 

обследования обучающегося, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося). 

Характеристика может отражать: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию обучающегося; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии обучающегося; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности обучающегося (со слов родителей 

(законных представителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные 



возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, интеллектуальные 

умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях); 

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полная или частичная, постоянная или эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной организации, в 

условиях надомного обучения. 

3. Индивидуальный учебный план (отражает учебные предметы, коррекционные занятия, 

внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития обучающегося, и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося). 

4. Содержание образования СИПР (включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий (операций) по каждой из программ учебных предметов, коррекционных 

занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного развития; 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи 

формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания 

обучающегося на определенный учебный период (год). 

5. Условия реализации СИПР для ряда обучающихся (организация ухода (кормление, одевание 

или раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. 

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

7. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося (задачи, направленные на 

повышение информированности семьи об образовании обучающегося, развитие мотивации 

родителей (законных представителей) к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей (законных 

представителей) к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических 

проблем семьи). 

8. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР. 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения 

проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

организации оценивают уровень сформированности представлений, действий (операций), внесенных 

в СИПР. Например, "выполняет действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" 

(вербальной или невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной 

физической помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", "действие не 

выполняет"; представление: "узнает объект", "не всегда узнает объект" (ситуативно), "не узнает 

объект". Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в 

дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

Планируемые результаты освоения АООП УО (вариант 2). 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП УО (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

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

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 



1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

 

Предметные результаты. 

Предметная область "Язык и речевая практика". Учебный предмет "Речь и альтернативная 

коммуникация". 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта обучающегося. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Предметная область "Математика". Учебный предмет "Математические представления". 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 

задач. 



Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Окружающий природный мир". 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным 

и климатическим условиям. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

3) Элементарные представления о течении времени. 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Человек". 

1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Домоводство". 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома. 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Окружающий и социальный мир". 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

5) Представления об обязанностях и правах обучающегося. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Музыка и движение". 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение 

опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Изобразительная деятельность" 

(рисование, лепка, аппликация). 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; 

использование различных изобразительных технологий. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

. Предметная область "Технология". Учебный предмет "Профильный труд". 



1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки 

для социального и трудового взаимодействия. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

Предметная область "Физическая культура". Учебный предмет "Адаптивная физкультура". 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

Предметные результаты конкретизируются в федеральных рабочих программах по учебным 

предметам. 

 

 Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 2). 

На основе АООП образовательная организация разрабатывает СИПР, результаты которой за 

полугодие выступают в качестве текущей аттестации обучающихся. В качестве промежуточной 

(годовой) аттестации выступает оценка результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций обучающегося по итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся 

применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития обучающегося. К процессу 

аттестации обучающегося привлекаются члены его семьи. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребенка, динамика развития его личности. Результаты анализа 

должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в 

СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребенка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения 

важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 



насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результативности 

обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ. При 

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности обучающегося. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: "выполняет 

действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной или невербальной), 

"выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной физической помощью", 

"выполняет действие со значительной физической помощью", "действие не выполняет"; "узнает 

объект", "не всегда узнает объект", "не узнает объект". 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области 

должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у обучающегося нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 
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1. Основы персональной идентичности, осознание принадлежности к 

определенному полу, осознания себя как «Я» 

 Общий бал            

1. Персональная идентичность (соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале) 

 Узнает свое имя, свою 

фамилию. 

           

 Отвечает правильно на 

вопрос «Как тебя зовут?» 

           



 Идентифицирует по 

внешним признакам (пол 

человека) на картинке, на 

фотографии. Определяет свою 

половую принадлежность. 

           

 Соотносит понятия «моё»/ 

«чужое» (предметы, учебные 

вещи, учебное место). 

           

2. Основы социально-эмоционального участия в процессе общения и 

совместной деятельности. 

 Общий бал            

1. Адекватность применения ритуалов социального взаимодействия 



 Умеет обратиться к 

взрослому с целью реализации 

собственных потребностей. 

           

 Проявляет доверие к 

близким взрослым и педагогу. 

           

 Стремится (проявляет 

активность, радость) к обще- 

нию и совместной деятельности 

с взрослыми и сверстниками. 

           

3. Формирование уважительного отношения к окружающим. 

 Общий бал            

1. Сформированность коммуникативных навыков. 

 Обращается к 

взрослым(используя мимику, 

же- сты, средства 

альтернативной коммуникации) : 

 

- называет по имени и отчеству; 

 

- обращается за помощью; 

 

- выражает благодарность; 

- следует полученной 

инструкции; 

           

 Умеет общаться (используя 

мимику, жесты, сред- ства 

альтернативной коммуникации) 

со сверстни- ками: 

- присоединяется к другим 

детям; 

- проявляет инициативу; 

- делится; 

- извиняется 

           

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 Общий бал            

1. Сформированность навыков адаптации. 



 Наличие признаков 

преодоления стереотипов в 

поведении и появления новых 

образцов учебного поведения. 

           

 Закрепляет навыки

 сдерживания 

импульсивного поведения и 

аффективных реакций. 

Проявляет терпение. 

           

 Сохраняет устойчивость 

поведения и адекватную 

реакцию в случаях изменении 

режима дня в домаш- них 

условиях и в школе. 

           

5. Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирования 

личностного смысла учения. 

 Общий бал            

1. Адекватность применения ритуалов социального взаимодействия, 

расширение сферы мотивов учебной деятельности и проявление устойчивого 

интереса, потребности к отдельным познавательным заданиям. 

 

 Владеет навыком 

пребывания в социальной ситуа- 

ции общественного транспорта, 

магазина, кафе и т.д. 

           

 Наличие представлений о 

домашних обязанностях. 

           

 Наличие представлений о 

школьных обязанностях. 

           

 Выражен мотив и 

активность стремления к 

успешному выполнению 

отдельных операций или 

действий. 

           

 Проявляет стойкий интерес 

к выполнению отдельных 

познавательных заданий. 

           

6. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

 Общий бал            

1. Соблюдение норм здорового образа жизни, знание и соблюдение правил личной 

гигиены, обихода; проявления интереса и активности к занятиям физической 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП УО (ВАРИАНТ 2) 

 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Речь и альтернативная 

коммуникация" предметной области "Язык и речевая практика" включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Специфические нарушения развития обучающегося значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты), работу артикуляционного 

аппарата, обучающиеся с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У обучающихся, имеющих 

нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих обучающихся с ТМНР устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно 

затруднено либо невозможно. 

В связи с этим, обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 

поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для обучающегося пределах. Для этого организуется специальная работа по введению 

культуры, к прогулкам и играм на свежем воздухе. 

 Умеет сообщить о своём 

состоянии здоровья, используя 

жесты, средства альтернативной 

коммуникации 

           

 Наличие санитарно – 

гигиенических навыков (мыть 

руки, чистить зубы, умываться, 

причесываться и т.д.) 

           

 Умеет обслуживать себя 

(принимать пищу, пользоваться 

ложкой, кружкой, салфеткой, 

туалетной бумагой). 

           

 Активен на занятиях 

адаптивной физкультуры, с 

удовольствием выходит на 

прогулки и любит играть в 

подвижные игры на воздухе. 

           



ребенка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 

пределах, организованное включение в общение. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-

развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с 

использованием технологий по альтернативной коммуникации. 

Содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" представлено 

следующими разделами: "Коммуникация", "Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации", "Чтение и письмо". 

Раздел "Коммуникация". 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком 

(словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с 

просьбой о помощи, выражая ее звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) 

звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы 

на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на 

заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 

мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы 

с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих 

желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, 

цветная картинка, чернобелая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение 

за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными 

словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием воспроизводящего устройства. Привлечение внимания, выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, приветствие (прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает 

воспроизводящее речь устройство. Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о 

себе, прошедших событиях с использованием пошагового коммуникатора. Выражение своих 

желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора. 



Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием 

компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, обучающихся класса, 

педагогических работников. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак 

(я, он, мой, твой). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй). 

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за). Понимание 

простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя). 

Называние собственного имени. Называние имен членов семьи (обучающихся класса, 

педагогических работников класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Называние (употребление) обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Называние (употребление) слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за). Называние (употребление) простых предложений. Называние 

(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, 

представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Сообщение имен членов семьи (обучающихся класса, педагогических работников класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы). Использование графического изображения (электронного устройства) 

для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака 



действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). 

Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой). Использование электронного устройства 

для обозначения числа и количества предметов (пять, второй). Составление простых предложений с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по 

содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о себе с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо. 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, 

слова, предложения). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Речь и альтернативная 

коммуникация": 

 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

обучающегося: понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-

грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными: 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных 

видах детской деятельности. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных потребностей; 

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи 



карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

Начальные навыки чтения и письма. 

 

2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математические 

представления" предметной области "Математика" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни. 

Программа построена на основе следующих разделов: "Количественные представления", 

"Представления о форме", "Представления о величине", "Пространственные представления", 

"Временные представления". 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при сервировке 

стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян 

в горшочки. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении 

количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов. Изучая цифры, у обучающегося 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, 

номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в 

неделю (13-й год - 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также 

возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета 

недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную образовательную 

программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, цвету 

наборы материала (в том числе природного); наборы предметов для занятий; пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х 

частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов, событий; 

карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; 

весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у обучающихся доступных математических представлений. 

Содержание учебного предмета "Математические представления" представлено следующими 

разделами: "Количественные представления", "Представления о форме", "Представления о 

величине", "Пространственные представления", "Временные представления" 

 

Раздел "Количественные представления". 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое 

множество. Различение множеств ("один", "много", "мало", "пусто"). Сравнение множеств (без 

пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 

множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 



 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 10, 0 - 10). Определение места числа 

(от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности.  

 

Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в 

пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Запись решения задачи в виде арифметического примера.  

 

Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание 

достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей 

измерения стоимости. Размен денег. 

 

Представления о величине: различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), "на глаз", 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных 

(разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных 

(разнородных) предметов по ширине.  

 

Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. 

Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по 

толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов 

по глубине. Измерение с помощью мерки.  

 

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

 

 

 Представление о форме: узнавание (различение) геометрических тел: "шар", "куб", "призма", 

"брусок". Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы 

предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. 

Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, 

контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование 

круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

 

Пространственные представления: ориентация в пространственном расположении частей тела на 

себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, 

в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, 

верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева 



направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения 

предметов в ряду. 

 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, 

сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, 

завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание 

порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности 

месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти 

часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математические представления". 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления: 

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку 

пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских задач: 

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами; 

умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными 

приборами; 

умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона; 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий; определять время по часам, соотносить время с началом 

и концом деятельности. 

 

3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий природный 

мир" предметной области "Окружающий мир" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный 

программный материал по предмету "Окружающий природный мир" рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, ее многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и 

человека. 

Цель обучения: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений о 

растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: "Растительный 

мир", "Животный мир", "Временные представления", "Объекты неживой природы". 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях 

природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе - сезонных изменениях (лето, осень, весна, 



зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности 

природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает 

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, 

объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающегося 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к 

изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений. Наблюдая за трудом взрослых по 

уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных. Особое внимание 

уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу "от частного к общему". Сначала 

ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, 

учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем 

ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, 

объединять в группы (съедобные или несъедобные грибы). Ребенок получает представление о 

значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, 

сыроежка), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 

переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках коррекционно-

развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, семена, 

комнатные растения и другие образцы природного материала (в том числе собранного вместе с 

обучающимися в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, 

рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями 

действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения 

сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у обучающихся доступных представлений о природе; аудио- и 

видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица. 

По возможности, в организации создаются "живые уголки" для непосредственного контакта с 

живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками). 

При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой скотный двор, 

в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит учебный огород и (или) поставлена 

теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования представлений об 

окружающем мире, навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные 

занятия с животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния 

обучающихся в процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия 

возможности выращивать растения и содержать животных в 

учреждении необходимо организовывать учебные поездки обучающихся в зоопарк, на ферму, в 

тепличные хозяйства. 

 

Содержание учебного предмета "Окружающий природный мир" представлено следующими 

разделами: "Растительный мир", "Животный мир", "Временные представления", "Объекты неживой 

природы". 

 

Раздел "Растительный мир": 

 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей растений 

(корень, ствол, стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) деревьев (береза, дуб, клен, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева 

(ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 

слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе 



и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, 

смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и 

жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных 

частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов. 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) 

по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание 

значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) 

ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, 

клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод 

в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, 

мухомор, подберезовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему 

виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание 

значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание или 

различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, 

роза, лилия, пион, гвоздика). 

 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, 

колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, 

листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений со временем года. Знание 

значения цветочнодекоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых 

растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, 

укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни 

человека. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений 

(герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за 

комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. Узнавание 

(различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по 

внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание (различение) 

растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей растений 

природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса 

(кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон 

жаркого пояса. 

 

Раздел "Животный мир". 

 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, 

копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. Установление 

связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных 

(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. 

Знание способов передвижения домашних животных. 

 

Объединение животных в группу "домашние животные". Знание значения домашних животных в 

жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) детенышей домашних 

животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 

 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). 

Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение 

диких животных в группу "дикие животные". Знание значения диких животных в жизни человека. 

Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, 

бельчонок, ежонок). 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, 

пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 



обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание 

(различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, 

зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание 

способов передвижения животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы 

с ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), 

утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение 

домашних птиц в группу "домашние птицы". Знание значения домашних птиц в жизни человека. 

Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). 

Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). 

Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу "перелетные птицы". Объединение 

зимующих птиц в группу "зимующие птицы". Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в 

жизни человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание 

(различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в 

природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом 

жизни. Знание питания насекомых. 

Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, 

пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни 

человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, 

медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление 

связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, 

хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание). 

 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. Знание 

значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). 

Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса - 

модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. 

Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Определение 

месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) в 

природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание (различение) суши 

(водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение растений 

(животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. 

Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых 

(например, уголь, гранит, известняк, песок, глина), знание способов их добычи и значения в жизни 

человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил 

поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные 

свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с 

огнем. 

 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. 

Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. 

Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. 

Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. 

Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев со временами года. 



Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный). Ориентация в календаре (определение 

года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты). Узнавание (различение) времен года (весна, 

лето, осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности 

сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни 

растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде 

текущего дня. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Окружающий природный мир": 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим 

условиям: 

интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, водоемы, 

формы земной поверхности, полезные ископаемые); 

представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их 

влиянии на жизнь человека; 

умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, 

охраны здоровья; 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

интерес к объектам живой природы; 

представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия "полезные" - 

"вредные", "дикие" - "домашние"); 

опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; 

умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки). 

3) Элементарные представления о течении времени: 

умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со временем года; 

представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в 

году. 

 

4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Человек" предметной 

области "Окружающий мир" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Приобщение обучающегося к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности обучающегося происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу "я" ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, 

и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета "Человек" включает формирование представлений о 

себе как "Я" и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: "Представления о себе", "Семья", "Гигиена 

тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием пищи". 

Раздел "Представления о себе" включает следующее содержание: представления о своем теле, 

его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных 

изменениях. Раздел "Гигиена тела" включает задачи по формированию умений умываться, мыться 

под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться. Раздел "Обращение с одеждой 



и обувью" включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел "Прием пищи" 

предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков 

обслуживания себя в туалете включены в раздел "Туалет". В рамках раздела "Семья" предполагается 

формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях 

между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения 

и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для обучающегося являлось 

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок 

учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с 

ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа по 

формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки проводится с 

обучающимися младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе 

проводится с обучающимися более старшего возраста. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, например, 

при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки. После того как 

ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения 

предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, формирование 

гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На 

последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову. 

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и 

родителей (законных представителей). Работа, проводимая в образовательной организации, должна 

продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для 

совершенствования навыков самообслуживания. 

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися 

старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела) 

осуществляется в рамках коррекционноразвивающих занятий. 

Содержание учебного предмета "Человек" представлено следующими разделами: 

"Представления о себе", "Семья", "Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", 

"Прием пищи". 

Раздел "Представления о себе". 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) частей 

тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги 

(колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица 

человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание 

строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов человека (на 

схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание 

вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего 

свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных изменений 

человека. 

Раздел "Гигиена тела". 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью 

автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук: 

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

рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. 



Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на 

ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование напора 

струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, 

закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке 

зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, 

выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 

закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос: 

намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение 

последовательности действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, переключатель), 

направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела 

водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зоны. 

Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами 

(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки 

(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), 

брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание 

(различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). 

Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги 

(валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). 

Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения 

головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды 

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

условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). 

Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, 

летняя, демисезонная). 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие 

предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава 

кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви 

(например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват 

рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности 

действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание 

куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват 

брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание 

брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление 

ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, надевание колготок, 

надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. 

Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. 

Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 



Раздел "Туалет". 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой или большой 

нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 

унитазе (горшке), оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды 

(трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

Раздел "Прием пищи". 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват кружки 

(стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) 

жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда 

вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки 

кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: 

отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. 

Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Раздел "Семья". 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) обучающихся и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Человек". 

1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

Представление о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и 



вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

 

5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Домоводство" предметной 

области "Окружающий мир" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Обучение обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства 

является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия обучающегося в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами. Овладение простейшими хозяйственно - бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребенка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения - повышение самостоятельности обучающихся в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и 

электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой 

деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 

формирования бытовой деятельности обучающихся и перспективны для получения в будущем 

работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: "Покупки", "Уход за вещами", 

"Обращение с кухонным инвентарем", "Приготовление пищи", "Уборка помещений и территории". 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Домоводство" предусматривает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 

кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной 

программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения 

белья. 

оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, 

ложки, ножи, вилки, кружки), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, 

скатерть), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, 

бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, 

электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая, грифельная 

и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки. 

Содержание учебного предмета "Домоводство" представлено следующими разделами: 

"Покупки", "Уход за вещами", "Обращение с кухонным инвентарем", "Приготовление пищи", 

"Уборка помещений и территории". 

Раздел "Покупки". 



Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение последовательности 

действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, 

нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. 

Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, 

ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, 

получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Раздел "Обращение с кухонным инвентарем". 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). 

Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, 

шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка). Различение чистой и 

грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды 

губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, 

намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с 

бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, комбайн, холодильник). Знание правил техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при 

пользовании электробытовым прибором. Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых 

приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и 

посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: 

накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

Раздел "Приготовление пищи". 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении 

пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого 

для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. 

Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на терке. 

Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). 

Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включение электрической плиты, 

набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка 

таймера на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической плиты, 

наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 

установка таймера на определенное время, перемешивание или переворачивание продукта, 

выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение последовательности действий 

при выпекании полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, 

выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, установка таймера на 

определенное время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение 

электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 

Соблюдение последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного 

инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытье яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды 

в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка времени варки на 

таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного 

инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, 

намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, 

морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного 

инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, 



открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, 

растительного масла, перемешивание продуктов. Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного 

инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на 

сковороду, включение плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, 

выключение электрической плиты, снимание котлет. 

Раздел "Уход за вещами". 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание 

белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности 

действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение 

количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, 

выжимание белья, вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки 

белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и регуляторами 

температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и 

цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. Закладывание и 

вынимание белья из машины. Установка программы и температурного режима. Мытье и сушка 

машины. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед 

стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при глажении 

белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, подключение утюга к сети, 

раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с утюгом, 

складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на "плечики". Чистка 

одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание 

и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. 

Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание 

тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, 

натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Раздел "Уборка помещения и территории". 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности 

мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: наполнение таза 

водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 

поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера раскладывание предметов 

интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в определенное 

место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. 

Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности 

действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности, 

включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот 

рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола 

водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, 

выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: наполнение 

емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытье рамы, вытирание рамы, 

мытье стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 



Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка снега: 

сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Домоводство". 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома: 

умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 

умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 

уборка, работа на кухне; 

умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения; 

умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий социальный мир" 

предметной области "Окружающий мир" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы "Окружающий социальный мир" являются: знакомство с 

явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена 

следующими разделами: "Квартира, дом, двор", "Продукты питания", "Предметы быта", "Школа", 

"Предметы и материалы, изготовленные человеком", "Город", "Транспорт", "Страна", "Традиции и 

обычаи". 

В процессе обучения у обучающегося формируются представления о родном городе, в котором 

он проживает, о России, ее культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными 

объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое 

поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми 

нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, 

в образовательной организации. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей (законных представителей). Важно 

сформировать у обучающегося типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации. Содержание 

материала по программе "Окружающий социальный мир" является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам "Изобразительная деятельность", "Домоводство", 

"Труд". Так знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу "Посуда", расширяются и 

дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол. 

Специфика работы по программе "Окружающий социальный мир" заключается в том, что 



занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, 

вокзал) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится 

вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках коррекционно-

развивающих занятий возможно использование программного материала данного предмета с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в образовательной организации, во дворе, в городе), действий, правил 

поведения. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах; 

рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у обучающихся доступных социальных представлений. По возможности, 

используются технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации 

социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит обучающимся (в 

частности, не передвигающимся самостоятельно обучающимся) выезжать в город для участия в 

занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 

Содержание учебного предмета "Окружающий социальный мир" представлено следующими 

разделами: "Квартира, дом, двор", "Продукты питания", "Предметы быта", "Школа", "Предметы и 

материалы, изготовленные человеком", "Город", "Транспорт", "Страна", "Традиции и обычаи". 

Раздел "Квартира, дом, двор". 

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

(различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), городской 

(сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, 

подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать 

кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта. Соблюдение правил 

безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым 

человеком, не залезать на чердак, не трогать провода. Соблюдение правил пользования 

мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание (различение) 

помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, 

санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего 

домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса 

(на слух, написанного). Написание своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей 

территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки 

автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с 

мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с 

коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, 

унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), 

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности и 

поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных насекомых 

(муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который 

приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. 

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

сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов (механические (наручные, настенные), 

электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, 

минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, 

планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый 



телефон, планшет, видеоплеер). Соблюдение последовательности действий при пользовании 

телефоном (плеером, планшетом): включение, использование (связь, игра), выключение. 

Раздел "Продукты питания". 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных 

продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих 

обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, 

фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил 

хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению 

(крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки 

(приготовления) мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со 

способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных 

продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, 

пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные 

изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых: 

готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих 

обработки (приготовления) (греча, рис, пшено, крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) круп и бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) 

кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения 

кондитерских изделий. 

Раздел "Предметы быта". 

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

обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, кондиционер). 

Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение видов 

мебели (кухонная, спальная, кабинетная). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение 

предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная 

доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 

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

статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера. 

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

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные часы). 

Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей часов). 

Раздел "Школа". 

Узнавание (различение) помещений образовательной организации. Знание назначения 

помещений образовательной организации. Нахождение помещений образовательной организации. 

Знание профессий людей, работающих в образовательной организации. Соотнесение работника 

образовательной организации с его профессией. Узнавание (различение) участков школьной 

территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил 

поведения на территории образовательной организации. Узнавание (различение) зон класса. Знание 

назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) 

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

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

рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе как члене 



коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание 

положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств). 

Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

Раздел "Предметы и материалы, изготовленные человеком". 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов бумаги по 

плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон), по фактуре (глянцевая, бархатная). 

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

(различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, 

фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твердость, плавает в воде, дает тепло, когда 

горит). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, 

топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из 

стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла. 

Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание предметов, 

изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки). Знание свойств металла 

(прочность, твердость - трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, изготовленных из 

металла (ведро, игла, кастрюля). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвется). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное 

белье, обивка мебели). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с 

тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (легкость, хрупкость). Узнавание предметов, 

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

контейнеры). 

Раздел "Населенный пункт". 

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

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

железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр 

(кукольный, драматический), цирк, жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, 

кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание 

особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в 

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

Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак 

("Пешеходный переход"), разметка ("зебра"), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода 

улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) 

достопримечательностей своего города (например, Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, 

памятник героям). 

Раздел "Транспорт". 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание назначения 

наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного транспортного средства. 

Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. 

Узнавание (различение) составных частей воздушного транспортного средства. Узнавание 

(различение) водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. Узнавание (различение) 

составных частей водного транспортного средства. Узнавание (различение) космического аппарата. 

Знание назначения космического аппарата. Узнавание (различение) составных частей космического 

аппарата. Знание (называние) профессий людей, работающих в космической отрасли. Соотнесение 

деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание 

(соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения 

специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. 



Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование 

общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета). 

Раздел "Страна". 

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

символики (герб, флаг, гимн). Узнавание Президента Российской Федерации (на фото, видео). Знание 

государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) основных 

достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой 

театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи). Знание 

достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражданина России. Знание 

(различение) документов, удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, свидетельство о 

рождении). Знание некоторых значимых исторических событий России. Знание выдающихся людей 

России. 

Раздел "Традиции, обычаи". 

Знание традиций и атрибутов праздников. Знание школьных традиций. Знание символики и 

атрибутов различных религий. Знание нравственных традиций, принятых в различных религиях. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий социальный мир": 

1) Представления о мире, созданном руками человека. 

интерес к объектам, созданным человеком; 

представления о доме, образовательной организации, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; 

умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей: 

представления о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося ("учитель", 

"повар", "врач", "водитель"); 

представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений: 

представления о дружбе, других обучающихся, сверстниках; 

умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание; 

умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности; 



умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов; 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни: 

представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 

умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах обучающегося: 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства; 

представления об обязанностях обучающегося, сына или дочери, внука или внучки, гражданина. 

6) Представление о стране проживания Россия: 

представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания; 

представление о государственно символике (флаг, герб, гимн); 

представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение" 

предметной области "Искусство" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Участие обучающегося в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

обучающегося. На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: "Слушание музыки", "Пение", 

"Движение под музыку", "Игра на музыкальных инструментах". 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе коррекционно-

развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Музыка" включает: дидактический 

материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; 

портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, 

темпа, характера музыкального произведения; карточки для определения содержания музыкального 

произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные. 

Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, 

бубенцы, тарелки, ложки, блок-флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, 

трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа. Оборудование: музыкальный центр, компьютер, 

проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов, 

ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна. Аудиозаписи, видеофильмы, 

презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на 

различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, 



балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

Содержание учебного предмета "Музыка и движение" представлено следующими разделами 

"Слушание музыки", "Пение", "Движение под музыку", "Игра на музыкальных инструментах". 

Раздел "Слушание музыки". 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) 

оркестра (народных инструментов, симфонических), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Раздел "Пение". 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 

динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне. 

Раздел "Движение под музыку". 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. 

Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение 

под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опускание или поднимание 

предмета, подбрасывание или ловля предмета, взмахивание предметом. Выполнение движений 

разными частями тела под музыку: "фонарики", "пружинка", наклоны головы. Соблюдение 

последовательности простейших танцевальных движений. Имитация движений животных. 

Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений 

в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под 

музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение 

скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений 

одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Раздел "Игра на музыкальных инструментах". 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по 

звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии 

игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Музыка и движение": 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение 

опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений: 

интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах); 



умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах; 

умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Изобразительная деятельность" 

предметной области "Искусство" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные 

задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение 

изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественнотворческих 

способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: "Лепка", "Рисование", 

"Аппликация". Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

обучающегося положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его 

творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему 

важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. 

Это делает жизнь обучающегося интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 

чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной деятельности 

умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при 

изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, 

блокнотов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки изобразительной 

деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий из керамики, 

полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Изобразительная деятельность" 

предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие 

кисти, ножницы специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки), шило, коврики, 

фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки; натуральные 

объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их 

изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, 

составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с 

материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, 

аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

обучающихся; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для изобразительной 

деятельности: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман), карандаши (простые, цветные), 



мелки (пастель, восковые), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), 

бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, 

пластичная масса, глина). 

Содержание учебного предмета "Изобразительная деятельность" представлено следующими 

разделами "Лепка", "Рисование", "Аппликация". 

Раздел "Лепка". 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, 

скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста 

(глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от 

целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала 

стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). 

Катание шарика на доске (в руках), получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание 

заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание 

колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски 

(лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием 

(примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью). Нанесение декоративного материала на 

изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с 

нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, 

объединенных сюжетом. 

Раздел "Аппликация". 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол. Сминание бумаги. Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание 

листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, 

выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: 

выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта 

из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза 

сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. 

Раздел "Рисование". 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, 

мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Оставление 

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, 

обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски 

путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение 



точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура 

точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование 

контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. 

Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов 

орнамента. Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. 

Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). 

Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование 

сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных 

объектов (по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, "по 

сырому", рисования с солью, рисования шариками, граттаж, "под батик". 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Изобразительная деятельность". 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; 

использование различных изобразительных технологий: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности; 

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

 

8. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура" предметной области "Физическая культура" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности обучающихся и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 



навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья обучающихся, профилактика 

болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает разделы: "Коррекционные 

подвижные игры",  "Физическая подготовка", "Туризм". 

Содержание раздела "Коррекционные подвижные игры" включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование умения 

взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. Раздел "Физическая подготовка" 

включает построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Программный материал раздела "Туризм" предусматривает овладение различными туристическими 

навыками. 

Содержание учебного предмета "Адаптивная физическая культура"  

Раздел "Коррекционные подвижные игры". 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскетбольного 

мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного 

мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 

Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя 

руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). 

Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание 

футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов 

(пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля 

мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 

Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. 

Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные 

игры. Соблюдение правил игры "Стоп, хоп, раз". Соблюдение правил игры "Болото". Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете "Полоса препятствий": бег по скамейке, прыжки через 

кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры "Пятнашки". 

Соблюдение правил игры "Рыбаки и рыбки". Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете "Собери пирамидку": бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. Соблюдение правил игры "Бросай-ка". Соблюдение правил игры "Быстрые санки". 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете "Строим дом". 

Раздел "Туризм". 

Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный мешок, 

туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение последовательности действий при 

складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, набор походной посуды, 

средства личной гигиены). Соблюдение последовательности действий при раскладывании спального 

мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. 

Соблюдение последовательности действий при расположении в спальном мешке: расстегивание 

молнии, посадка в мешок, застегивание молнии до середины спального мешка, расположение в 

мешке лежа, застегивание молнии до капюшона. Соблюдение последовательности действий при 

складывании спального мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, 

завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание (различение) 

составных частей палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка 

места для установки палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление 

плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на земле. Установление стоек. Установление 

растяжек палатки. Соблюдение последовательности действий при разборке установленной палатки: 

вынимание колышков (с растяжки, из днища), складывание колышков в чехол, вытаскивание стоек, 

разборка и складывание стоек в чехол, складывание растяжек на палатку, сворачивание палатки, 

складывание палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. Подготовка 

кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. Поддержание огня в костре. Тушение 



костра. Соблюдение правил поведения в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда 

уходить без разрешения взрослого, нельзя есть найденные в лесу грибы и ягоды без разрешения 

взрослого, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных. 

Раздел "Физическая подготовка". 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: 

основная стойка, стойка "ноги на ширине плеч" ("ноги на ширине ступни"). Построение в колонну по 

одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, 

на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по 

двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный 

вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). 

Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца 

остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки 

поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием 

на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные 

(поочередные) движения руками в исходных положениях "стоя", "сидя", "лежа" (на боку, на спине, 

на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в 

исходном положении "руки к плечам". Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения 

головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в 

положении "лежа на животе". Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища 

вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании 

с поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения 

стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на 

четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых 

(согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения "лежа" в положение "сидя" (из 

положения "сидя" в положение "лежа"). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по 

гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной 

(наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами 

(препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в 

стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног 

вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения 

руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным 

шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с 

изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с 

высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в 

длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание 

под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в 

стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по 

гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через 

препятствия. 



Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по 

кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля 

среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов 

большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). 

Перенос груза. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура". 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 

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

передвигаться (с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей; 

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

умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью: 

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

ощущения. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности спортивные игры, 

туризм: 

интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и 

подвижные игры, туризм, физическая подготовка; 

умение играть в подвижные игры. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых и слабовидящих обучающихся, обучающихся, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического 

спектра и с умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР, поступивших на обучение со второго 

этапа реализации АООП, формируется на основе преемственности с 

коррекционными курсами на уровне начального общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Развитие слухового восприятия и 

произносительной стороны речи" (индивидуальные занятия), "Музыкально-

ритмические занятия" (групповые занятия), "Коррекционно-развивающие занятия" 

(индивидуальные занятия). 

Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются 

образовательной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых 

результатов реализации коррекционных курсов федеральной адаптированной 



общеобразовательной программы начального общего образования АОП НОО 

глухих обучающихся и АОП НОО слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области для слепых обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Двигательное развитие", "Альтернативная 

коммуникация и коммуникативное развитие", "Сенсорное развитие", "Основы 

пространственной ориентировки", "Развитие самообслуживания". 

Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются 

образовательной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых 

результатов реализации коррекционных курсов АОГТ НОО слепых обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с нару 

шениями опорно-двигательного аппарата с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР представлено 



следующими обязательными коррекционными курсами: "Речевая практика", 

"Основы коммуникации", "Развитие деятельности по самообслуживанию", 

"Двигательная коррекция". 

Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются 

образовательной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых 

результатов реализации коррекционных курсов АОП НОО обучающихся с НОДА. 

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие". Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации 

определяются образовательной организацией с учетом преемственности задач и 

достигнутых результатов реализации коррекционных курсов ФАОП НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - Программа) направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся данной нозологической группы в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа позволит педагогам в полной мере 

реализовать свой воспитательный потенциал в совместной деятельности с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

   В центре программы воспитания школы находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ИН) 

и федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями (далее – ФГОС ОВЗ), формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися с нарушенным развитием личностных результатов, 

указанных во ФГОС ИН и ФГОС ОВЗ: 
 
«формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);
 
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями» [ФГОС ИН]. 

 

 

Раздел 1.Особенности организуемого в школе-воспитательного процесса 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 3»  осуществляет свою деятельность по  уровню начальное общее 

образование. На данном уровне образования реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы по направлениям развития личности (коррекционно-развивающие, спортивно-

оздоровительные, духовно-нравственные, социальные, общеинтеллектуальные, общекультурные). 

 



В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, с особыми 

образовательными потребностями: 

 

 обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 

 обучающиеся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

 

 

Основным фактором, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является 

включенность обучающихся в активную жизнь школы. 

Основным направлением педагогического воздействия в школе является формирование у 

воспитанников системы самосознания, которая определит социальное поведение обучаюшихся. 
 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе-

интернате; ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося с 

нарушенным развитием и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе– интернате детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; организация основных 

совместных дел обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; коллективная разработка, планирование, проведение и анализ 

результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до помощника организатора); 

ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; явление  ключевой  фигурой  воспитания классного 

руководителя, реализующего по отношению к обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

1.1.  Способы реализации воспитательной работы с обучающимися, 

 обучающимися на дому 
 

Дистанционно для школьников проводятся  различные воспитательные мероприятия. 

Остановимся на некоторых из них.  

1. Конференц-связь - технология общения, которая обеспечивает одновременную передачу видео и 

звука между двумя и более пользователями с помощью аппаратно-программных средств 

коммуникации. Данный формат подходит для проведения информационно-ознакомительных 

классных часов, чат - занятий, родительских собраний, мастер-классов и других мероприятий. Важно 

то, что в ходе такой работы имеется возможность открытого разговора с педагогом, высказывание 

личного мнения обучающимися, получения обратной связи. 

2. Виртуальные экскурсии с использованием аудиогида. Например, посещение выставки, 

заповедника, другой страны или города и т.д. 



3. Веб-квест - технология представляет проблемные задания-проекты с элементами ролевой игры, 

для выполнения которых используются информационные ресурсы Интернета.  

4. Викторины или квизы – это игровой способ взаимодействия с любой аудиторией. Существует 

множество онлайн-викторин, таких, например, как «Проверь свои знания по окружающему миру», 

«Угадай по описанию писателя», «Что вы знаете о полезной еде?», способных заинтересовать 

ребенка, развивая при этом его интеллект.  

     5. Конкурс чтецов - обучающиеся заранее выбирают понравившееся им стихотворение по 

заданной теме или празднику. Далее ребята учат стихи, готовят самостоятельно их выразительное 

чтение к установленному сроку. Самой доступной формой проведения такого мероприятия является 

создание группы, например, в WhatsApp, куда ученики могут высылать видеозаписи своих 

выступлений. В состав жюри могут входить учителя, ученики, воспитатели, классные руководители, 

родители обучающихся, администрация школы. Лучшие выступления в классе проходят на 

следующий этап, то есть принимают участие в общешкольном конкурсе стихов, организованном по 

такому же принципу. Записи выступлений, по согласованию с родителями, могут быть размещены на 

сайте школы.  

 6. Творческие конкурсы - могут быть внутришкольными и дистанционными. Обучающиеся по 

заданию учителя, а многие и по собственной инициативе, готовят творческие работы. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания  – личностное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющееся: 

 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
 

- 
в развитии их позитивных отношений к  общественным ценностям ; 

 

- 
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 
 

 Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия   личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) единому стандарту, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты: 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний 

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

 

 К наиболее важным из них относятся следующие: быть любящим, послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 



членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; быть 

трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); дружить и строить дружеские отношения со сверстниками и 

другими людьми; проявлять прилежание и старание в учебной деятельности; быть вежливым и 

опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям. 
 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формировать правильные ценности, 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 

9. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

коллективе; 

10. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

11. вовлекать обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их 

помощью развивать духовное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России; 

5) использовать в воспитании обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий; 

6) повышать уровень духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путём вовлечения в общественно-полезную общешкольную 

деятельность, а также с помощью посещения культурных мероприятий, экскурсий; 

5) организовывать  работу  с  семьями  обучающихся  с  умственной  

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), педагогов, что становится эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы-интерната. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.  Ключевые общешкольные дела 

 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимают участие обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Для этого в школе используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и педагогами комплекс дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: патриотическая акция «Бессмертный полк»; открытые 

дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(педагогических, родительских, совместных), общешкольные родительские, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; встречи обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), родителей (законных представителей) с 

представителями КДНиЗП, ПДН, ГИБДД в рамках профилактических мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.); проводимые совместно с 

семьями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся с нарушенным развитием и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 
 

На школьном уровне:
 
общешкольные    праздники    –    ежегодно    проводимые    творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

педагогов знаменательными датами , в которых участвуют все классы школы; мероприятия 

месячника безопасности, декады правового воспитания, неделя добра, неделя труда, неделя 

экологии и др.; церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу; общешкольные линейки с вручением грамот и 

благодарностей; 

 

 

На уровне классов: участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
 

На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: исполнителей, ведущих, ответственных за оформление, ответственных за встречу гостей и 

т.п.); 
 
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки и 

проведения ключевых дел; наблюдение за поведением обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в ситуациях подготовки, проведения ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими 

взрослыми; при   необходимости   коррекция   поведения   обучающегося   с   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через частные индивидуальные беседы с ним, через 



включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в их подготовке, проведении и анализе; организация интересных 

и полезных для личностного развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  

доверительного общения педагога и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения;
 
сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными представителями); 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе-интернате. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися:  изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в мир человеческих отношений, в организуемых классным 

руководителем беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учителями-предметниками, со школьным психологом; поддержка обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которую они совместно стараются решить;
 
коррекция    поведения    обучающегося    с    

умственной    отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через частные индивидуальные 

беседы с ним, его родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе:
  

регулярные    консультации    классного    

руководителя    с    учителями-предметниками, направленные   на   формирование   единства   мнений   

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися, а также их родителей (законных 

представителей); 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: регулярное информирование 

родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом; помощь родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  урегулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;
 

организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в Совете школы  и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;организация на базе  

класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.3.Курсы внеурочной деятельности 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: вовлечение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;
 

формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ее видов. 

 

Общеразвивающее направление 

 

Художественное творчество  
 Курс внеурочной деятельности «Волшебный сундучок»,  школьный театр «Маска», 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
 Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры», направленные на физическое развитие 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых 

Коррекционно-развивающее направление. 
Курсы внеурочной деятельности: «АРТстудия», «Моzаика» направленные на расширение круга 

общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей. 

 

3.4. Школьный урок 
 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; побуждение 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;привлечение внимания 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой  

информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; применение   на   уроке   интерактивных   форм   

работы   обучающихся   с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

познавательных и развивающих игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к   получению   знаний,   

налаживанию   позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

На индивидуальном уровне:через вовлечение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в планирование, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; через реализацию обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

3.5. Знакомство с профессиями    
   Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
 

расширяющие знания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия города, дающие 

обучающимся с умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. 

 3.6.  Образовательные путешествия и экскурсии 

 

 Мероприятия данного направления воспитания помогают  учащимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда. 

 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах классными руководителями, 

воспитателями и родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): в музей, в театр, цирк, в картинную галерею, на предприятие, на 

выставку; регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах классными 

руководителями («Осенний парк» и т.п.); профориентационные экскурсии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предприятия города. 

 

3.7.  Сотрудничество с семьей, воспитывающей обучающегося с умеренной,   тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 



 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе, в 

следующих видах и форм деятельности: 

 

на групповом уровне: Совет школы,  педагогический совет, участвующие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; встречи родителей (законных 

представителей) с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГИБДД по вопросам профилактики; общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); тематические Дни открытых дверей, 

во время которых родители (законные представители) могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

педагогическое   просвещение   родителей   (законных   представителей)   по вопросам воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в ходе которого 

родители (законные представители) получают рекомендации классных руководителей, школьного 

психолога, социального педагога и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;
 

информирование и взаимодействие с родителями (законными 

представителями) посредством групповых мессенджеров  и школьного сайта; 

 

на индивидуальном уровне:обращение к специалистам по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; участие родителей (законных 

представителей) в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 

помощь со стороны родителей (законных 

представителей) в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 
 

 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка 

семьи 

тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей (законных 

представителей) об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

обучающегося 

индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей (законных представителей) в 

необходимости их участия в разработке СИПР в 

интересах обучающегося; 

посещение родителями (законными представителями) 

уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 



обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; 

консультирование; посещение родителями (законными 

представителями) уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах 

ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 

проведение открытых уроков (занятий) 

3.8. Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды  
  Окружающая обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося с нарушенным развитием осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.); озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющее обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; акцентирование 

внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

 

3.9. Профилактика и безопасность 
 

 Данная работа посвящена одной цели - профилактике безнадзорности и правонарушений, 

проявлений суицидального поведения у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: изучать в динамике особенности личности учащегося с умственной отсталостью, 

выявлять подростков группы риска и вовлекать их в личностно-значимую и общественно-значимую 

деятельность , формировать нравственные ценности у обучающихся с нарушением интеллекта, 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семей обучающихся. Предполагаемый 

результат – наличие законопослушного поведения и здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Внешкольный уровень включает участие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в мероприятиях ГУ  Центра «Семья» (антинаркотические акции 

«Здоровая Россия», «В фокусе внимания»,  участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях, воспитательных мероприятиях. 

 

На уровне школы: проведение мероприятий в рамках декады «Правовое воспитание», месячника 

безопасности , Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; организация работы 

Совета профилактики. 



На уровне класса: посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 

занятиям, психолого - педагогическое консультирование родителей (законных представителей), 

учителей - предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

классные часы, интерактивные беседы, игровые практикумы, направленные на развитие 

самопознания и формирование позитивного восприятия. 
 

На индивидуальном уровне: изучение особенностей личности ребенка, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; индивидуальные консультации психолога по проблемам  учащихся; 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; вовлечение обучающихся 

в систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в свободное 

время. 
 

 

 

                    Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
 

Самоанализ организуемой в школе-интернате воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой-интернатом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

В его  организации  участвуют  замдиректора  по  воспитательной  работе, 

 педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, а также родители (законные 

представители). 

 

Способы получения диагностической информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются: 

 

 выборочные собеседования с обучающимися, родителями, педагогами; 
 

 плановое анкетирование участников образовательного процесса в начале и конце учебного года; 
 

 экспресс-рефлексия участников конкретных мероприятий, событий; 
 

 анализ выполнения планов воспитательной работы. 
 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы-интерната. Основными 

направлениями анализа, организуемого в школе-интернате 

воспитательного процесса, могут быть следующие: 

 

2. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями  совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения «Воспитательная деятельность» или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

саморазвития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 



удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3. Состояние   организуемой   в   школе   совместной   деятельности 

          обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными      нарушениями) и 

взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе  

интересной, событийно-насыщенной и личностно- развивающей совместной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и взрослых. 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями. 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе – интернате 

совместной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и педагогов могут быть беседы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, лидерами ученического соуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения «Воспитательная 

деятельность» или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов 

 качеством профориентационной работы школы 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы  

 качеством взаимодействия школы и родителей (законных представителей). 

 
 

Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем и постановка последующих задач, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП УО (ВАРИАНТ 2) 

 

 Учебный план, реализующий АООП УО (вариант 2), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, со- став и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

.Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Недельный учебный план составлен для 1 дополнительного, I - IV класса. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в 1 дополнительном и в 1 

классе и 34 учебных недель в году со 2 по 4 класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов . 

В учебном плане представлены шесть предметных областей. Содержание всех учебных 



предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития разных нозологических групп 

и определяется в соответствии с представленными ниже учебными планами. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 

организацией, включает индивидуальный учебный план (далее - ИУП), содержащий предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объем нагрузки, включенной в 

ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная организация. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. При организации образования на 

основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться.  

Так, с учетом федерального учебного плана организация, реализующая вариант 2 АООП, 

составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных 

предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 

индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных 

планах обучающихся с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают 

занятия коррекционной направленности. У обучающихся с менее выраженными нарушениями 

развития больший объем учебной нагрузки распределится на предметные области. Для 

обучающихся, особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы 

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим 

образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-

развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным 



планом. Некоторые обучающиеся, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 

группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Педагогический работник 

проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а также индивидуальную 

работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий - не более 

40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на 

единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), 

группа (2 - 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп связана 

с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, отражает 

потребность в них "среднего" обучающегося. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта 

к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными курсами и коррекционно-развивающими занятиями. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния 

обучающегося до 25 минут. 

Курсы коррекционно-развивающей области реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности составляет 10 часов в неделю (не более 1690 часов на I 

этапе обучения (1 - 4 и дополнительный класс). Из 10 часов внеурочной деятельности в неделю не 

менее 5 часов отводится на реализацию коррекционно-развивающей области. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является также неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных федеральным учебным планом. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающегося средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет образовательная организация. 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

 

Недельный учебный план АООП УО (вариант 2) обучающихся  

I доп., I - IV классов. 

 

Предметные области Учебные 

предметы  

Количество часов Всего 

 

Классы 

I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий мир Окружающий природный 

мир 

2 2 2 2 2 10 

Человек 2 2 2 2 2 10 

Домоводство - - - 1 1 2 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10 

6. Технология Профильный труд - - - - - - 

Итого  17 17 17 17 17 85 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 6 6 6 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, в том числе 10 10 10 10 10 50 

Коррекционные курсы: 6 6 6 6 6 30 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10 

2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5 

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 



4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность (по направлениям) 4 4 4 4 4 20 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5-дневной учебной 

неделе (33 учебных недели в 1 доп. и в 1 классе, 34 учебных недели со 2 по 4 класс). 

 

Календарный учебный график 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Календарный учебный график Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной 

организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 

учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика образовательной организации являются: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения   Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(с изменениями); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к   организациям воспитания и 

обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28»   

- СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 2, зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ 29 января 2021 года, регистрационный N 62296; 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3»  (новая редакция), утвержденный постановлением администрации 

муниципального района «Балейский район от «15» декабря 2017 г. № 728. 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательной 

организации и утверждён приказом директора школы от 31.08.2023 № 211. Изменения в календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Советом Учреждения. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного  и  каникулярного 

времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

            Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти.   

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Режим работы  

День недели Время работы 

Понедельник 7.30 - 18.00 

Вторник 7.30 - 18.00 

Среда 7.30 - 18.00 

Четверг 7.30 - 18.00 

Пятница 7.30 - 18.00 

 



Образовательная деятельность в образовательной организации  осуществляется в две смены. 

Количество классов и учащихся 

 Кол-во 

классов 

Кол-во учащихся Из них в первую 

смену 

Из них во вторую 

смену 

1-4 13 324 154 170 

 

Учебные  занятия для обучающихся по ИУП начинаются в разное время, согласованное с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Продолжительность урока для индивидуальных занятий  25 минут, для групповых занятий  не 

более 40 минут. 

        

 Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для активного 

отдыха,  не менее 10 минут.  

        

 Максимальное количество уроков в течение дня: 

– не более 5 уроков. 

 

      Продолжительность каникул:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 10 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 10 календарных дней; 

дополнительные каникулы - 7 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней.  

 

Началом учебного года считается 1 сентября. 

Окончанием 2023-2024 учебного года считается: 

- для 1-4 классов - 29 мая 2024года; 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах  - 33 учебные недели (165 учебных дней);  

- в 2-4 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней);   

в течение учебного года устанавливается следующая продолжительность каникул: 

- для учащихся 1 классов  - 37 календарных дней (в середине февраля устанавливаются 

дополнительные каникулы) 

-  для учащихся  2-4 классов -  30 календарных дней. 

 

Учебный 

период для 

2-4 

классов 

 Дата  Продолжительность 

 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

учебных 

дней в 

четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель  41 16 

2 четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 недель 39 14 

3 четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 недель  52 20(в) + 2 (п) 

4 четверть 01.04.2024 29.05.2024  7недель  38 16(в) +   5(п) 

Итого 

 в 2023/2024учебном году 

 

34 170 66(в)+7(п) 

 



 

Учебный 

период для 

1 классов 

Дата Продолжительность 

 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

учебных 

дней в 

четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель  41 16 

2 четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 недель 39 14 

3 четверть 09.01.2024 16.02.2024 10 недель  48 20(в) + 5 (п) 

26.02.2023 22.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 28.05.2023  7 недель  37 16(в) +   7(п) 

Итого 

в 2023/2024  учебном году 

 

33 165 66(в)+5(п) 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2023 -2024 учебного года 

Для 1 классов 

наименование 

каникул 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 28.10.23. 06.11.23. 10 дней 

Зимние каникулы 30.12.23. 09.01. 24. 10дней 

Дополнительные 

каникулы 

19.02. 24. 25.02. 24. 7 дней 

Весенние каникулы 23.03. 24. 31.03. 24. 9дней 

Летние каникулы 29.05. 24. 31.08. 24. 95дней 

Праздничные  дни 10.02 ,21.02., 23.02., 08.03., 01.05., 02.05., 

03.05., 09.05. ,10.05. 

9 дней 

Итого 140 

Для 2-4 классов 

наименование 

каникул 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 28.10.23. 06.11.23. 10 дней 

Зимние каникулы 30.12.23. 09.01. 24. 10дней 

Весенние каникулы 23.03. 24. 31.03. 24. 9 дней 

Летние каникулы 30.05. 24. 31.08. 24. 94дня 

Праздничные дни 10.02 ,21.02., 23.02., 08.03., 01.05., 02.05., 

03.05., 09.05. ,10.05. 

9 дней 

Итого 132 

 

 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по окончании учебного года. 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 



Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых личностных 

результатов освоения программы общего образования, развитии их жизненной 

компетенции; 

2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множе ственными нарушениями развития пределах; 

4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной активности 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде; 

6) формирование культуры поведения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы 

представляются в деятельностных фор мулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

образовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики 

контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 

 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 



2) Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся пределах в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов, в том числе в сфере формирования 

бытовых навыков и навыков самообслуживания. 

3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских (художественное творчестве, театрализованная 

деятельность). 

5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют навыки использования компьютерных технологий в 

доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах. 

6) Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограничений 

жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное участие 

обучающегося в практической деятельности; 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. При организации внеурочной 

деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать 

участие все педагогические работники данной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в 

части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Реализация АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) обеспечивается созданием в 

образовательной организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. Реализация 

АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный N 
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18638) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный N 212240), в 

профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Минюстом 

России 6 декабря 2013 г. регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Минтруда России от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. 

регистрационный N 43326), от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 

февраля 2015 г., регистрационный N 36091), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н (зареги- стрирован Минюстом 

России 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", 

утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 2017 N 10н (зарегистрирован Минюстом 

России 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидами лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном 

приказом Минтруда России от 12 апреля 2017 г. N 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 

2017 г., регистрационный N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации АООП УО (вариант 1) и ФАООП (вариант 2) 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (части 2, 3 

статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и 

федеральным государственным образов тельным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован 

Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35847) требований к результатам 

(возможным результатам) освоения АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2). 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации  вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся, с умственной отсталостью. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 
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руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; план, 

рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы 

органов самоуправления в общеобразовательной организации, ученического 

самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно 

договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 

школьного психолога, социальных педагогических работников и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

Организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.
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