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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для 

обучающихся с НОДА  МОУ ИРМО «Оекская СОШ» – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) 1-4 

классов, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная АООП для обучающихся с НОДА и УО(ИН) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ» составляют:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (СанПиН 

2.4.2.3286-15);  

Устав МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 обучающихся с НОДА с УО (ИН) 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ»  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА 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 содержания образования. 

В контексте разработки АООП НОО для обучающихсяМОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся  МОУ ИРМО «Оекская СОШ»; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая адаптированная основная образовательная программа для учащихся с 

НОДА и умственной отсталостью МОУ ИРМО «Оекская СОШ» разработана в 

соответствии с принципами, структурой, понятиями и подходами Федерального 

государстренного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ОВЗ с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 

6.4.). 

АООП НОО обучающихся с НОДА и умственной отсталостью отражает 

психофизические особенности и возможности школьников младших классов с НОДА и 

УО, образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА и УО. является 

общекультурное и личностное развитие, а именно формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями. 

Реализация поставленной цели в процессе обучения школьников с НОДА и УО 

позволяет им овладеть практически значимыми знаниями, умениями, необходимыми как 

для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной по возможностям 

учащихся жизни в современном обществе. 

Задачи начального общего образования обучающихся с НОДА и УО на основе АООП 

(вариант 6.4.): 

-формирование основ учебной деятельности; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) на основе усвоения государственного образовательного стандарта; 

-адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 

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

деятельности; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями; 

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

уникальности и неповторимости. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как 

следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 

в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 
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коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учётом 

специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью и 

ТМНР 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, атакже спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое 

наполнение учебного материала. Усиление практической направленности обучения с 

индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с особенностями 

усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образованияи программы коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 

адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся. 
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к 

результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программызаносятся в СИПР и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

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

смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные планируемые результаты  

Предметная область «Язык и речевая практика» 

Учебный предмет «Общение и чтение» 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

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: 

Умение читать и при возможности писать буквы, слоги, слова. 

 

Учебный предмет «Письмо» 

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях. 
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Умение читать и при возможности писать буквы, слоги, слова. 

Предметная область «Математика». 

Учебный предмет «Математические представления». 

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один-много, большой-

маленький и т.д.). 

Умение различать части суток, соотносить действия с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, со-

относить время с началом и концом деятельности. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.         

Умение обозначать арифметические действия знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, на несколько единиц. 

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

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 и др. 

Предметная область «Естествознание» 

Учебный предмет «Развитие речи и окружающий природный мир» 

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

Предметная область «Человек». 

Учебный предмет «Жизнедеятельность человека». 

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы. 

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 режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

перед едой и после посещения туалета). 

Учебный предмет «Самообслуживание» 

Умение решать жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и других гигиенических процедур. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. Умение следить за своим 

внешним видом. 

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
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Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Учебный предмет «Музыка» 

Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения. 

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Предметные действия» 

 Умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

Умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций); 

Умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий. 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

Коррекционный курс "Альтернативная коммуникация" 

Умение задавать простые вопросы, отвечать на них. 

Коррекционный курс "Сенсорное развитие" 

Сформированность различных форм общения (вербальных и невербальных), соответ-

ствующих возможностям обучающегося, формирование альтернативных форм 

коммуникации; тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс "Предметно-практические действия". 

Сформированность различных видов деятельности: предметноигровой, элементов 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности. 

Сформированность мотивации к деятельности. 

. Коррекционный курс "Двигательная развитие» 

Обеспечение коррекции индивидуального двигательного нарушения в зависимости от 

тяжести поражения опорно-двигательного аппарата. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук и коррекция ее 

нарушений. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и 

ТМНР планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы 

Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.4) планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у них может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации 

освоения АООП НОО. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО в 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися двух групп 

результатов образования: предметных и личностных. 

   Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 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. 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, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении МОУ ИРМО «Оекская ОШ» » являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

комплексности, обеспечивающей наблюдение за динамикой как учебных достижений, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и 

развитием предметных, житейских компетенций и личностных результатов; 

единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений, обучающихся 

в освоении содержания АООП на основе методического обеспечения процедуры 

аттестации; 

дифференциации оценки достижений с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; уровневый подход к оценке 

планируемых результатов; 

индивидуализация объективной оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественные изменения в психическом и социальном развитии ребенка, нуждающегося в 

педагогической поддержке, построении его собственной траектории в образовании; 

использование планируемых результатов освоения материалов, адаптированных 

основных образовательных программ (АООП–вариант 2) в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 
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открытость: оценочная информация служит источником анализа качества образования 

и динамики развития каждого обучающегося для специалистов Психолого-

педагогического консилиума школы и родителей. 

Организация оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП (вариант 6.4), в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС), предполагает проведение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

В ходе аттестации оценивают результаты освоения обучающимися содержания 

образования, включенного в их специальные индивидуальные программы развития (далее 

СИПР), разработанные на основе АООП (вариант 6.4) МОУ ИРМО «Оекская СОШ». Это 

относится к обучающимся, посещающим образовательную организацию, и к 

обучающимся, получающим образование по месту проживания. 

Текущая аттестация предполагает мониторинг освоения АООП – вариант 2 за первое 

полугодие и проводится в течение двух последних недель декабря месяца. Оценка 

результативности обучения в ходе проведения текущей аттестации осуществляется на 

уроках, специально организованных занятиях (групповых и индивидуальных), в 

естественных ситуациях и происходит вариативно с учетом индивидуального 

психофизического развития обучающихся в процессе выполнения физических, 

перцептивных, речевых, умственных действий.  

Специалисты проводят текущую аттестацию в соответствии с индивидуальным 

расписанием обучающегося. При оценке результативности обучения учитываются 

затруднения в овладении жизненными компетенциями, обусловленные индивидуальными 

психофизическими возможностями обучающихся. Однако, в ходе аттестации, это не 

рассматривается как показатель неуспешности обучения и развития в целом. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий или представлений оцениваются 

социально-эмоциональное, коммуникативное развитие обучающегося, а также другие 

возможные достижения личностного развития. 

Выявление сформированных у обучающихся представлений в рамках конкретной 

области предметных знаний, умений и навыков, является основой для корректировки 

СИПР, конкретизации содержания дальнейшей учебной и коррекционно-развивающей 

работы. По результатам проведения текущей аттестации педагоги имеют возможность 

внести необходимые изменения в содержательный раздел СИПР, уточнить ожидаемые 

результаты обучения по учебным предметам и/или коррекционным курсам. 

 В конце учебного года в течение двух последних недель мая месяца проводится 

промежуточная аттестация в форме мониторинга, по аналогии с текущей аттестацией. 

Итоги освоения содержания АООП и анализ результатов обучения за учебный год 

позволяют составить развернутую характеристику учебной деятельности обучающегося, 

оценить динамику его жизненных компетенций на основе сравнения показателей 

актуального развития, обучающегося на начало учебного года и результатов обучения, 

полученных в конце учебного года. 

 С учётом ожидаемых результатов и содержания образования обучающихся по СИПР 

выделены следующие основные направления системы оценки: 

- оценка сформированности базовых учебных действий, 

- оценка достижений обучающихся по учебным предметам и коррекционным курсам, 

- оценка динамики развития обучающихся. 

Цель оценочной деятельности – оценка развития обучающегося по основным 

направлениям в начале обучения, в процессе и в результате освоения содержания СИПР. 

В начале обучения с целью разработки СИПР проводят диагностическое обследование, 

где выявляют актуальное развитие обучающегося, его потенциальные возможности. В 

процессе обучения оценивают динамику формирования учебной деятельности, освоения 

содержания программного материала по учебным предметам и/или коррекционным 
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курсам, представленного в СИПР. Результатом освоения содержания СИПР являются 

сформированные жизненные компетенции, умение применять полученные знания, умения 

и навыки при решении жизненных ситуаций. 

 Объектами оценочной деятельности выступают жизненные компетенции – 

способность самостоятельно решать жизненные задачи, т.е. выполнять действия и 

использовать представления об окружающем мире в каждодневной жизни. 

Целенаправленные действия и представления рассматриваются как взаимосвязанные 

компоненты жизненных компетенций. Использование обучающимися освоенных 

действий и представлений для решения жизненных задач позволяет оценивать 

сформированность у них жизненных компетенций, включая умение осуществлять 

социальную коммуникацию, предметные действия, соучаствовать в бытовой и трудовой 

деятельности, организовывать свой досуг. При этом уметь делать выбор, принимать 

верное решение, строить планы и др., а также наличие ценностно-смысловых установок и 

моральных норм, опыта социальных и межличностных отношений. 

Содержание оценки включает определение уровня самостоятельности обучающегося 

при выполнении конкретных действий, определение понимания им объектов 

окружающего мира, а также определение восприятия им себя как «я». 

Уровень самостоятельности выполнения действий, понимания представлений, 

включённых в СИПР, оценивается в процессе наблюдения в ходе проведения уроков, 

занятий, а также во время естественных ситуаций и каждодневных ритуалов. 

Определение уровней самостоятельности выполнения действий осуществляется на 

основе следующих критериев, учитывающих вид и объём предоставляемой помощи: 

- «выполняет действие со значительной физической помощью» (педагог выполняет 

всё действие вместе с обучающимся, использует прием «рука в руке»), 

- «выполняет действие с частичной физической помощью» (педагог периодически 

оказывает физическую помощь, при выполнении отдельных операций действия, 

использует прием «рука в руке», придерживает за запястья, предплечья, локти и др.), 

- «выполняет действие по подражанию» (педагог показывает образец выполнения 

действия, а обучающийся одновременно повторяет это действие), 

- «выполняет действие по инструкции» (педагог предъявляет инструкцию с 

использованием жеста, визуальную, речевую), 

- «выполняет действие по алгоритму» (обучающийся ориентируется на наглядно 

представленную – предметную или графическую последовательность действий), 

- «выполняет действие по образцу» (обучающийся ориентируется на наглядный показ 

действия), 

- «выполняет действие самостоятельно (без помощи и опоры на внешние средства)». 

 При оценке сформированности представлений о себе и объектах окружающего мира 

используют следующие критерии: 

1) узнаёт объект (показывает) соответствующий называемому слову, или/и называет 

слово, обозначающее объект. (Например, из 10 предъявленных заданий показать дерево 

(на разных изображениях) в 7 – 10 случаях не делает ошибок); 

2) не всегда узнаёт объект или слово, обозначающее объект; не всегда правильно 

показывает объект окружающего мира или не всегда правильно называет объект 

окружающего мира. (Например, из 10 предъявленных заданий показать дерево (на разных 

изображениях), только в 4 – 6 случаях узнаёт его); 

3) не узнаёт объект или не понимает слово, обозначающее объект; не показывает 

объект и/или не называет слово, обозначающее объект. (Например, из 10 предъявленных 

заданий показать дерево (на разных изображениях), менее чем в 4 случаях узнаёт его). 

3.10. Оценка результатов освоения обучающимися программного материала 

проводится с учетом возможностей каждого обучающегося. 

Для оценки качества образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

разработаны аттестационные задания. При разработке аттестационных заданий для 
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обучающихся с выраженными интеллектуальными нарушениями учитывались их 

дифференцированные возможности в овладении программным материалом АООП 

(вариант 6.4) - СИПР. 

Условно выделены 3 группы обучающихся. 

Группа 1 – это обучающиеся, относительно социализированные дети, которые уже к 

второй половине первого учебного года адаптируются к школьному процессу и в 

классных (групповых) формах обучения подчиняются требованиям учителя и доступными 

способами общаются с учителем и со сверстниками. Среди этих детей встречаются дети с 

нарушением поведения. Способы обучения  - от самостоятельных до совместных 

действий. В эту группу, как правило, входят  дети с умеренной умственной отсталостью. 

Группа 2 – это дети, которые обучаются, преимущественно, индивидуально или в 

малой группе (2 – 3 ученика), но при этом часть программного материала осваивают в 

групповых формах. Эти дети с большими трудностями понимают обращенную к ним речь 

взрослого, однако индивидуальный подход к их обучению облегчает им образовательную 

коммуникацию в доступных пределах имеющихся психофизических возможностей. 

Способ обучения этих детей, преимущественно,  совместные действия, а также  по показу 

и образцу. Среди этих детей могут быть и дети с нарушениями поведения. Как правило, в 

эту группу входят дети с тяжелой умственной отсталостью ( в том числе с ТМНР). 

Группа 3 – это те, кто обучается индивидуально (некоторые из них на домашнем 

обучении). Как правило, это дети с глубокой умственной отсталостью (в том числе дети с 

ТМНР).  Основные трудности обучения связаны с ограниченной коммуникацией и 

восприятием обращенной к ним речи взрослого. Динамика развития наблюдается в 

появлении ориентиров на близкого и нового взрослого, в реализуемых потребностях детей 

к продолжению эмоционального общения в знакомом для них окружающем пространстве. 

Способ обучения, только совместные действия и возможность воспроизводить некоторые 

элементы действий самостоятельно. 

При проведении аттестации обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта 

педагог оценивает степень самостоятельности обучающихся при выполнении каждого 

задания, при необходимости оказывает индивидуальную помощь: совместные действия 

(рука-в-руке), частичная физическая помощь (направление движения), демонстрация 

образца способом «показа» выполнения задания, предъявление пошаговой инструкции 

словом или при использовании наглядного плана/схемы (алгоритма) выполнения задания, 

демонстрация готового результата выполнения задания. 

При невозможности оценить динамику формирования действий и представлений 

оценивают социально-эмоциональное состояние обучающихся, их желание соучаствовать 

в деятельности других людей, иные возможные личностные результаты. 

Процедура проведения оценки в ходе текущей аттестации предполагает 

использование динамического наблюдения и фиксацию данных в ходе уроков по учебным 

предметам и занятий по коррекционным курсам, а также и в ходе наблюдения за 

обучающимися в ходе естественных ситуаций и каждодневных ритуалов: в свободное от 

уроков/занятий время, при одевании/раздевании, во время приёма пищи, при проведении 

гигиенических процедур, на прогулке и др. 

 Согласно требованиям ФГОС для проведения оценки результатов освоения СИПР и 

сформированности жизненных компетенций применяется метод экспертной группы. В 

состав экспертной группы входят учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель 

музыки, учитель физкультуры и др.). К работе экспертной группы привлекаются родители 

(законные представители) обучающегося. При оценке эффективности учебного процесса 

также применяют метод экспертной группы. 

 Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

обучающегося в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения и применения обучающимся полученных знаний, навыков при решении 

жизненных задач.  
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С обучающимися, пропустившими по не зависящим от них обстоятельствам более 2/3 

учебного времени, не проводят текущую аттестацию.  

Обучающиеся, заболевшие в период проведения текущей аттестации, могут быть 

освобождены от нее на основании справки из медицинского учреждения. 

 Состав инструментария оценивания включает задания/пробы, оценочные листы, 

дидактические материалы, перечень ситуаций, в которых необходимо наблюдать 

обучающегося. В ходе проведения оценки достижений обучающегося используется 

предметный и графический дидактический материал, который подбирается с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей психофизического развития ребёнка, 

ожидаемых результатов, обозначенных в СИПР. 

 Фиксация данных наблюдения осуществляется с помощью оценочных листов и 

может происходить с использованием видеозаписи, что обеспечивает возможность 

многократного просмотра и способствует более точной оценке достижений 

обучающегося. 

Формы представления результатов. Результаты оценки формирования действий в ходе 

текущей аттестации (мониторинга) представляются в форме букв, соответствующих 

определенному уровню самостоятельности при выполнении действий (см. Таблица 1). 

 

Качественная оценка самостоятельности обучающихся при овладении действиями 

Уровень самостоятельности при выполнении действий Обозначение баллы 

«выполняет действие со значительной физической 

помощью» 

ФЗ 1 

«выполняет действие с частичной физической помощью» ФЧ 2 

«выполняет действие по подражанию» П 2 

«выполняет действие по инструкции» И 3 

«выполняет действие по алгоритму» А 3 

«выполняет действия по образцу» О 3 

«выполняет действие самостоятельно без помощи и опоры 

на внешние средства» 

С 4 

 

Оформление оценки сформированности представлений о себе и объектах окружающего 

мира предлагается в протоколе (см. Таблица 2). 

 

Качественная оценка сформированности представлений о себе и объектах 

окружающего мира 

Уровень сформированности представлений Обозначение 

«узнаёт объект (показывает) соответствующий называемому 

слову, или/и называет слово, обозначающее объект» 
+ 

«не всегда узнаёт объект или слово, обозначающее объект; не 

всегда правильно показывает объект окружающего мира или не 

всегда правильно называет объект окружающего мира» 

+/- 

«не узнаёт объект или не понимает слово, обозначающее объект; 

не показывает объект и/или не называет слово, обозначающее 

объект» 

- 

В результате проведенной в ходе мониторинга оценки, соответствующие отметки 

вносятся в СИПР обучающихся напротив запланированного ожидаемого результата. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся отражаются в виде 

характеристики – описательной оценки личностных и предметных достижений 

обучающихся. Характеристика отражает результаты анализа изменений (как 

положительных, так и отрицательных) в развитии обучающегося. Согласно требованиям 

ФГОС характеристика отражает взаимодействие следующих компонентов: что 
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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.  

Мониторинг эффективности процесса обучения обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Исходя из основных задач образования обучающихся с умственной отсталостью 

/интеллектуальными нарушениями/, формирование учебной деятельности в процессе 

овладения программным материалом основного содержания учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области, аттестационные мероприятия могут служить 

основанием для мониторинга эффективности образовательного процесса. 

Эффективность образовательного процесса определяется опытом владения 

жизненными компетенциями и зависит от содержания программ обучения, планируемых 

результатов-достижений каждого обучающегося в ходе усвоения программного 

материала, средств достижения этих результатов и пр. Согласно ФГОС (раздел IV) 

содержание жизненных компетенций определяется совокупностью личностных и 

предметных результатов обучения. Разное соотношение объема личностных и 

предметных результатов обучения детей с интеллектуальными нарушениями может 

указывать как на потенциальные возможности развития (с учетом выраженности 

интеллектуального нарушения), так и на эффективность обучения конкретного 

обучающегося. 

В ходе аттестаций протоколируются две позиции: 

Знания и умения, которыми овладели обучающиеся в процессе усвоения 

программного материала.По АООП варианта 6.4 в ходе текущей и промежуточной 

аттестации фиксируются в количественном и качественном выражении возможности и 

достижения обучающихся по основным учебным предметам: 

- речь и альтернативная коммуникация, математические представления; 

- окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий социальный мир; 

- музыка и движение, изобразительная деятельность; 

- адаптивная физкультура. 

Задания в аттестациях подобраны на основе программного материала учебных 

предметов в соответствии с вариантом АООП и учебным планом, а также с учетом 

усвоенных в ходе текущих уроков способов умственных или практических действий.  

Исходя из учебного плана, по каждому изучаемому учебному предмету предлагается 

1-2 задания. Все задания оцениваются как качественно, так и количественно. Оценивание 

объема возможностей развития обучающихся по АООП варианта 2 (СИПР) соотносится с 

качественной интерпретацией наблюдаемых действий при выполнении заданий текущей и 

промежуточной аттестации Количественная оценка распределяется следующим образом 

(см. табл.1). Во избежание формального подхода к оцениванию предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) качество усвоенных знаний соотносится с балльной оценкой. 

 Для обучающихся по АООП варианта 6.4 определены следующие показатели 

эффективности процесса обучения по критерию полноты усвоения программного 

материала: 

при результате от 33 до 60 баллов - диапазон от 55 % и выше- программный материал 

усвоен на уровне «самостоятельного выполнения практических действий», «выполнения 

действий по инструкции»; 

при результате от 22 до 32 баллов - диапазон от 36 % до 54% - программный материал 

усвоен на уровне «выполнения практических действий по образцу», «выполнения 

действий с частичной физической помощью»; 

при результате менее 21 балла – диапазон менее 35 %  - программный материал 

усвоен на уровне «выполнение действий с значительной физической помощью» или 

«выполнения действий только совместно со взрослым». 
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Согласно ФГОС (IV раздел, 2014 г.) личностные результаты «…включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению 

и познанию». Исходя из этого положения, для целей аттестации были определены 

следующие личностные результаты - достижения: 

- самостоятельность в обучении (в протоколе – самостоятельность в обучении и в 

быту); 

- социальное поведение; 

- позиция ученика; 

- самооценка; 

умения и навыки взаимодействия (продуктивного сотрудничества, общения и 

коммуникации) с учителем, со сверстниками в классе; 

проявление эмпатии (сопереживания)  

Качественно-количественная оценка личностного результата осуществляется по 

следующим критериям: 

сформировано (4 балла), 

сформировано частично, доступно под контролем взрослого (3 балла), 

не сформировано, но доступно в совместной деятельности с взрослым (2 балла), 

не сформировано, не доступно (неадекватно) (1 балл). 

По объему личностных результатов (достижений) в процессе обучения 

интерпретация, следующая: 

От 19 до 24 баллов – диапазон 75-100% - высокий результат. Сформированы. 

От 13 до 18 баллов – диапазон 50-74% - средний результат. Сформированы частично. 

От 6 до 12 баллов – диапазон 25-49% - низкий результат. Не сформированы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

2.1.1. Цели и задачи программы формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА с 

ТМНР направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

НОО и включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональ-

ному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3.Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

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

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Программа формирования базовых учебных действий содержит: 
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- описание ценностных ориентиров содержания образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития; 

- характеристика базовых учебных действий обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями развития; 

- типовые задачи формирования базовых учебных действий; 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание преемственности программы формирования базовых учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

Формирование представления о мире, созданном руками человека: интерес к 

объектам, изготовленным руками человека; представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.; умение соблюдать 

элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности. 

Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей; 

представления о профессиях людей, окружающих ребенка; представления о социальных 

ролях людей, правилах поведения согласно социальной роли; определение круга своих 

социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации соответственно роли. 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

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, соответствующих возрасту и полу 

ребенка. 

Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное): умение 

находить друзей на основе личностных симпатий; умение строить дружеские отношения, 

оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать; умение 

взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности; умение организовывать свободное время с учетом своих интересов и 

возможностей. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни: 

интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности; 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе; 

умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка: доступные представления о праве 

на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и 

другие; доступные представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), 

гражданина и другие. 

Формирование представления о России: доступные представления о государственной 

символике.доступные представления о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России. Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.3. Характеристика базовых учебных действий 
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Система обучения детей с ТМНР в нашей стране не предусматривает освоение ими 

цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающимися 

сверстниками. Система общего образования этой категории детей ориентирована на 

подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. 

Приоритетом образования умственно отсталых детей является социальная и трудовая 

подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными методами 

обучения. Таким образом, возможность освоения ФГОС НОО ОВЗ детьми, имеющими 

стойкие трудности в обучении, правомерно обсуждать только применительно к детям, 

имеющим задержку психического развития. 

В результате ограниченных возможностей здоровья ребенок не может осваивать 

основную программу уровня образования, соответствующую своему возрасту. 

Нарушается связь ребенка с социумом, культурой, как источником развития. 

Нарушается связь родителя и ребенка, так как взрослый носитель культуры не может, не 

знает, каким образом передать ребенку с нарушениями в развитии тот социальный опыт, 

который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает самостоятельно. 

Низкий уровень познавательных процессов, неумение видеть конкретную цель на 

уроке, неумение анализировать и делать выводы, отсутствие навыков самоконтроля, 

неумение общаться со сверстниками, низкая мотивация обучения, вот далеко не полный 

перечень проблем, с которыми приходиться каждодневно сталкиваться педагогам школы 

в работе с такими детьми. И как следствие нелюбовь к процессу учения. 

Обучающиеся с ТМНР заметно отличаются по обучаемости (восприимчивость к 

усвоению знаний в процессе учебной деятельности) не только от своих сверстников 

образовательных школ, но и друг от друга по тому, насколько легко, прочно и глубоко 

овладевают новыми знаниями. Даже тот информационный минимум, предусмотренный 

школьной программой, становится для школьников с ТМНР отчужденными, оторванными 

от повседневной жизни малозначимыми фактами. 

Необходимость знаний всех особенностей детей с ТМНР учителями обязательна при 

организации образовательной деятельности. Это позволит им выполнить основные задачи. 

По возможностям обучения обучающиеся с ТМНР относятся к обучающимся, которые 

овладевают учебным материалом на самом низком уровне. При этом только фронтального 

обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и 

подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Обучающимся требуется 

четкое неоднократное объяснение учи-теля при выполнении любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, а другие и в 

этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее 

задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и уме-ний, чем 

предлагается программой вспомогательной школы. 

Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают, что 

они не могут полностью усвоить программный материал. Учитель должен знать 

возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового материала, 

правильно отобрать и объяснить материал, помочь обучающимся его усвоить и применить 

с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике. С этой целью 

используются методы и приемы обучения в различных модификациях. Большое внимание 

учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и какого объема 

необходима помощь на разных этапах усвоения учебного материала. Успех в обучении не 

может быть достигнут без учета имеющихся у умственно отсталых школьников 

специфических психофизических нарушений, проявления которых затрудняют овладение 

ими знаниями, умениями и навыками, даже в условиях специального обучения. 
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С учетом психического недоразвития обучающихся базовые учебные действия 

расцениваются в зависимости от способностей и потребностей к обучению. 

Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии 

личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций. 

Формирование и развитие основных навыков и умений ведется по направлениям: 

Моторика (развитие ощущений собственного тела и нормализация тактильной 

чувствительности лежат в основе моторных навыков и рассматриваются как условия 

развития познавательных и социальных задатков ребенка; 

-восприятие (развитие способности ученика воспринимать и интегрировать 

раздражители, обогащая собственные знания, опыт и обеспечивая тем самым свою 

защищенность); 

-самообслуживание (навыки самообслуживания имеют большое значение для 

развития); 

-ориентация ученика в окружающем мире (познакомить ребенка с окружающим 

миром в полном объеме и научить способности ориентироваться в нем, правильно 

воспринимать людей, уметь различать, узнавать ситуации и предметы); 

-социальные отношения (помочь ученикам, используя специальные педагогические 

приемы, установить и поддержать контакты с окружающими людьми, находить общий 

язык с ними); 

-трудовая деятельность (обучающиеся с ТМНР не всегда имеют возможность чем-

либо заниматься). Основными целями этого направления является попытка побудить 

ребят к трудовой деятельности, развить и скоординировать основные двигательные 

навыки ребенка и на их основе выработать специальные производственные навыки, 

научить ребенка откладывать свои сиюминутные желания и доводить начатое дело до 

конца. 

В результате освоения предметного содержания начального образования 

обучающиеся получают возможность приобрести (сформировать) общие учебные умения, 

навыки, освоить способы деятельности. 

В рамках доступных для выпускников образовательных областей, в зависимости от 

степени тяжести умственной отсталости и, исходя из показателей (возможностей) 

обучения, у обучающихся могут формироваться отдельные элементы личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков. 

. 

2.1.4. Типовые задачи формирования базовых учебных действий 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами про-ильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 
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Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника к дальнейшему профессиональному 

образованию; 

-обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Программа формирования базовых учебных действий реализуется в процессе учебной 

и внеурочной деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся. 

Состав базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

 
Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Личностные учебные 

действия включают 

следующие умения: 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают следующие 

умения: 

Регулятивные учебные 

действия включают 

следующие умения: 

К познавательным 

учебным действиям 

относятся следующие 

умения: 

осознавать себя как 

ученика, 

заинтересованного 
посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 
- способность 

осмысленно 

воспринимать 
- социальное 

окружение, принимать 

своё место в нем, 
принимать 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли; 
- положительно от-

носиться к окружаю-

щей 
действительности, 

быть готовым к 

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 учеб-
ному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 
- сотрудничать со 

взрослыми и 

адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 
(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и 
произвольно 

включаться в 

деятельность, 
следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 
темпе; 

- активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 
оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 
- соотносить свои 

действия и их 

- выделять 

существенные, общие 

и отличительные 
свойства предметов; 

- устанавливать 

видородовые 

отношения предметов; 
- делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 
классифицировать на 

наглядном материале; 

- пользоваться 
знаками, символами, 

предметами-

заместителями; 

- читать; писать; 
выполнять 

арифметические 

действия; 
- наблюдать под 

руководством взрос-
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- организации 

взаимодействия с ней 
и эстетическому ее 

восприятию; 

- воспринимать мир 

целостно, социально 
ориентированно в 

единстве его природ-

ной и социальной 
частей; 

- самостоятельно 

выполнять учебные 
задания, поручения, 

договоренности; 

- понимать и 

принимать личную 
ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 
об этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе; 
- готовность безопасно 

и бережно вести себя в 

природе и обществе. 

сверстниками в 

разных социальных 
ситуациях; 

- доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 
конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми; 
- договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 
поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

результаты с 

заданными образцами. 
- принимать оценку 

деятельности. 

- оценивать ее с 

учетом предложенных 
критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 
выявленных 

недочетов. 

лого за предметами и 

явлениями окружаю-
щей 

действительности. 

- работать с 

несложной по 
содержанию и 

структуре 

информацией 
(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 
элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 
бумажных и 

электронных 

носителях). 

 

2.1.5. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Осознание себя, как «Я»; осознание своей 

принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе 

общения и совместной деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

Искусство Музыка 

Изобразительная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

Развитие адекватных представлений об 

окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимые в 

повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, 

включаться в школьные дела 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

Самообслуживание 

Математика 

 

Математические 

представления 

Способность к осмыслению социального 

окружения. 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

Технология Предметные 

действия 

Владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми нормами 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 
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взаимодействия. Человек Жизнедеятельность 

человека 

Развитие самостоятельности Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

Технология Предметные 

действия 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

Овладение общепринятыми правилами 

поведения 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

Технология Предметные 

действия 

Наличие интереса к практической деятельности Естествознание  

Технология Предметные 

действия 

 

Формирование базовых учебных действий осуществляется в контексте освоения 

обучающимися разных предметных дисциплин. Требования к формированию учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов в отношении личностного развития обучающегося: в 1 классе: «Общение и 

чтение», «Письмо», «Математические представления», «Развитие речи и окружающий 

природный мир», «Жизнедеятельность человека», «Самообслуживание», 

«Изобразительная деятельность», «Музыка», «Адаптивная физическая культура», 

«Предметные действия». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

опре-деленных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Общение и чтение» 

включают формирование личностных действий. В 1 классе осуществляется работа по 

формированию навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

Изучение учебного предмета «Письмо» обеспечивает формирование личностных 

действий, создаёт условия для овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; развитие устной и письменной коммуникации, подготовка к 

чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; развитие способности к словесному 

пониманию на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Учебный предмет «Математические представления» решает одну из важных 

специфических задач обучения - преодоление недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит 

необходимые предпосылки для развития познавательных способностей обучающихся, 

коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Обучение 

математике носит предметно-практическую направленность, должно быть тесно связано с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими учебными 

предметами, учить использовать математические знания в нестандартных 
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ситуациях.Формируя у умственно отсталых обучающихся на наглядной инаглядно-

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

временно ставит и решает в процессе обучения математике задачи развития наглядно-

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

Осваивая систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

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

«Развитие речи и окружающий природный мир», учебный предмет из образователь-

ной области «Естествознание» обеспечивают формирование личностных учебных 

действий. В процессе изучения окружающего природного мира у обучающихся 

формируются и систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных 

изменениях в ней, жизни растений и животных. Знания о природе помогают детям видеть 

прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять природу.  

Развивающий потенциал предмета «Изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация)» создаёт условия для формирования общеучебных действий, способствует 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек, содействует исправлению недостатков моторики и 

совершенствованию зрительно-двигательной координации, развитию у обучающихся 

аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать. 

Предмет «Музыка» обеспечивает освоение обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся. Специально подобранные музыкальные 

произведения, воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют развитию 

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

преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения, 

созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служащей положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музыкой 

развивают чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и па-мять, способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

«Адаптивная физическая культура»: учебный предмет обеспечивает формирование 

личностных действий, духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений 

физического развития, развития двигательных возможностей обучающихся, освоения 

правил здорового и безопасного образа жизни. В области регулятивных действий - 

развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

«Предметные действия»: специфика этого предмета, как ключевого предмета и его 

значимость для формирования учебных действий трудно переоценить. В процессе 

трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Обучающимся 

сообщаются элементарные знания по видам труда, формируются элементарные 

(первоначальные) трудовые качества, проводится обучение доступным приемам труда, 

развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; трудовым профессиям. 

«Жизнедеятельность человека» учебный предмет обеспечивает формирование 

личностных действий. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать,устанавливать несложные причинно-следственные связи. Эта деятельность 

обучающихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и 

психофизического развития, их познавательных интересов. 

«Самообслуживание»: специфика этого предмета направлена на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, навыков способствующих социальной адаптации в условиях 

современного общества, на повышение уровня их общего развития. 
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В процессе обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определенные 

знания и умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью 

состава обучающихся, которая определяется разными потенциальными возможностями 

школьников и имеющимися у них нарушениями в психическом развитии. 

2.1.6. Преемственность программы формирования базовых учебных действий 

Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, и далее при переходе на 

обучение в старшие классы. При этом, несмотря на возрастные и психологические 

различия обучающихся, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

между собой много общего. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 

принципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших 

составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства 

педагогического воздействия в воспитании. 

Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 

отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на 

коммуникативные и общественно значимые стороны личности ученика. 

Несоблюдение правила преемственности при переходе обучающихся с одного этапа 

обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода адаптации 

ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья 

ученика. 

Эта проблема в полной мере, а иногда даже в более обостренном виде, стоит и перед 

образовательным учреждением, в котором обучается ребенок с ТМНР. 

Анализ проблемы, позволяет сформулировать цели, задачи и особенности по 

преемственности при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического 

коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, 

использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в 

практической деятельности каждого учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и 

психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников в 

сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым условиям обучения, к 

другому педагогическому стилю, к требованиям многих учителей к возросшим учебным 

нагрузкам. 

У поступающих в школу обучающихся, наблюдается не только функциональная 

незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его отделов, что обусловливает 

необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними еще до начала 

школьного обучения в подготовительной группе детского сада. 

Для них характерно то, что процесс развития мышления к моменту поступления в 

школу находится в первоначальном периоде. Кроме того, те мыслительные процессы, 

которые базируются на чувственной (сенсомоторной) основе, осуществляются 

своеобразно и нуждаются в специальной организации. К началу школьного обучения дети 

с ТМНР не достигают такого уровня развития, который обеспечивал бы им успешное 

освоение знаний и навыков даже в условиях коррекционно-развивающей работы. 

Ожидаемые результаты обеспечения преемственности формирования учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию включают целостную 

характеристику, отражающую взаимодействие всех компонентов образования. При 

планировании и организации образовательной деятельности, решении вопросов 

обеспечения преемственности, педагогический коллектив дол-жен четко себе 

представлять: 

- что ребенок должен знать и уметь на данном этапе образования; 



25 
 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

- насколько активно, свободно и творчески он их применяет. 

В школе осуществляется всестороннее психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, выявление их возможностей, индивидуальных особенностей и 

способностей к обучению. Изучаются рекомендации специалистов территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, изложенные в коллегиальном заключении 

на обучение каждого ребенка в образовательной школе. 

Одновременно работает школьный психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Цель проводимой им работы заключается в выработке форм и методов организации 

образовательной деятельности, привития обучающимся интереса (мотивации) к 

получению знаний, формировании навыков учебной деятельности, самостоятельности. 

Важную роль играет активная пропагандистская, психологическая, социологическая 

работа с родителями (законными представителями) обучающихся о целесообразности 

обучения их детей.новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. В целях организации успешного обучения младших школьников 

осуществляется учет особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) к 

школьной жизни. Формирование фундамента готовности перехода к обучению должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Общее образование в школе включает в себя обучение и воспитание детей с ОВЗ, 

коррекцию отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическую реабилитацию. Начальное образование в школе 

готовит детей для последующего обучения в основной школе. 

К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в 

основной школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная 

готовность. Она формируется у обучающихся с ТМНР замедленно и с определенными 

трудностями. Развитиеотношения к учению, формирование учебных действий у младших 

школьников протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется 

под влиянием ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со 

стороны педагога. Полностью исправить недостатки умственного развития нельзя, но 

выработать желание и умение приобретать знания, использовать их в жизни - реальная и 

посильная задача для школы. Важно обеспечить, чтобы в учебном процессе ребенок 

находился в активной позиции. Такая организация урока, где за основу берется 

познавательный интерес - это приближение к формированию познавательной активности 

обучающихся, базовых учебных действий и как следствие – обеспечение преемственности 

для обучения в основной школе. В образовательной деятельности должны иметь место 

элементы интригующей проблемности, парадоксальности, новизны известных фактов и 

многое другое, уверенно вытесняющее скуку и формализм. 

Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных знаний 

на ступени I образования в школе, на наш взгляд, являются: 

- наличие квалифицированной специальной подготовки в области 

олигофренопедагогики учителей; 

- знание всех особенностей обучающихся детей с ТМНР педагогическим 

коллективом; 

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей в 

своем развитии; 

- организация взаимодействия психолога, логопеда и социального педагога школы по 

вопросам коррекционной педагогики; 

- обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального общего 

образования. 
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2.2 Программа учебных предметов, курсовкоррекционно-

развивающей области 
Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 

неспецифических жестов. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом,взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

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

и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование 

доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 

• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

• Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 

• Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Письмо 

• Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

• Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Математика. 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

• Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький 

и т.д.). 

• 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. 

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. 
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• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

• 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 и др. 

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

• 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 совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

• Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия ввыставках поделок, конкурсах 

рисунков. 

Музыка. 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

• Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 

• Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельноймузыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 
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Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

• Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

• Интерес к объектам живой природы. 

• Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т.д.). 

• Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за 

ними. 

• Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

• Представления о собственном теле. 

• Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. 

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст,пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др. 

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

• Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
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• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

• Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

• Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

• Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 

школе. 

• Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др 

- Формирование представления о России. 

• Представление о государственной символике. 

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

• Формирование умений определять свое самочувствие (какхорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

• Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

3) 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. 

Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах. 

• Умение сообщать о своих потребностях. 

• Умение следить за своим внешним видом. 

Адаптивная физкультура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

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

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

• освоение двигательных навыков, координации движений, 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью 
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• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

Технологии 

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

• Интерес к предметному рукотворному миру; 

• умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.); 

• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

• Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

- Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

- Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные 

ситуации дома и в школе. 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный 

опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНРнаиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 

бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 
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Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад).Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифическихманипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 
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пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизываниепредметов. 

Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса. 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры. 

Содержание коррекционного курса. 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов); 

мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для приданияположения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Альтернативная коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с 

другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет 

большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, 

реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является тем средством, с 

помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с 

ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что 

затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение 

ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные 

средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). 

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей 

альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит 

обучение детей умению пользоваться этим средством. 

Содержание коррекционного курса. 
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Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; 

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют 

объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного 

в СИПР учебного предмета дополнительными задачами. 

2.3Программанравственногоразвития, воспитания 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-

его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

 1 - IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

 1- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 
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(1I) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

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

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

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

направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеа-

лов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сло-

ва учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испы-

тывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли-

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отноше-

ний между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

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

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-
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нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравстве-

нного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ре-

бёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

I - IV классы: 
любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 1- IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизниI - IV 

классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  
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соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

I - IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Тематическое планирование 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, 
уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1.Формировать первоначальные представления о символах государства – 

Государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации – России 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

с младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Опознава-

тельные знаки 

мест, где мы 
живем и учимся», 

«Символы  

нашей области», 

«Государствен-

ные символы 

(флаг, герб, гимн) 

Российской 

Федерации – моей 

Родины» 

«Государ-

ственный герб 

Российской 
Федерации» 

«Символы 

российских 

городов», 
«Государствен-ные 

символы Российской 

Федерации», 

«Государствен-ный 

флаг Российской 

Федерации» 

«Моя Родина –

Россия», 

«Символы 
президентской 

власти», 

«Гражданин и 

обыватель», 

«Герб твоей 

семьи» 

Проектная 

деятельность 

- Коллективный 

проект «Герб 

нашего класса» 

Исследователь-ский 

проект «Флаг России 

на географической 
карте и его история» 

Исследователь-

ские проекты 

«История 
Российского 

герба», «История 

появления гимна 

России» 

Конкурс «Гимн 

нашего класса» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, походы 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи области. Заочное 

путешествие «Москва – столица нашей Родины». Ознакомительная экскурсия 

«Мемориальные памятники родного края» 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 
фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная, классная символика», «Семейная символика» 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

2.Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и 

обязанностях граждан России. 
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патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

3.Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, на природе. 

4.Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

5.Формировать умение отвечать за свои поступки. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

с младшими 
школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Права и 

обязанности детей 

в школе», 

«Главный закон 

страны», 

«Опасности на 

пути от школы до 

дома», «Как вести 

себя в школе», 

«Моя дорога в 

школу»  

«Моя семья», 

«Права ребенка 

в семье», 

«Российская 

Конституция – 

основной закон 

страны», «По 

страницам 

Красной книги», 

«Я имею право», 

«Азбука 
вежливости», «О 

правилах 

поведения в 

школе» 

«Чтобы достойно 

жить», «Всеобщая 

декларация прав 

человека», 

«Знакомство с 

Уставом школы», 

«Человек защищен 

законом», «Человек. 

Личность. 

Гражданин», «Закон 

РФ «Об 
образовании», 

«Легко ли быть 

дисциплини-

рованным?», «Наши 

обязанности», «Как 

вести себя в 

общественном 

транспорте?», 

«опасности 

железнодорожного 

транспорта» 

«Права ребенка», 

«Мои права и 

обязанности», «Я 

уважаю твое 

право», «Мы и 

общество», «Я – 

гражданин и 

патриот своей 

Родины», 

«Разрешение 

конфликтов без 
насилия», «От 

правовых знаний 

к гражданской 

позиции», 

«Путешествие в 

страну 

«Законию», «что 

значит быть 

настоящим 

гражданином?», 

«Что значит быть 

культурным?» 

Беседы по выбору из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы – 
юные пешеходы», «Опасности на дорогах», «Как нужно правильно переходить 

дорогу?», «Где и в какие игры можно играть?» и др. 

Игровая деятельность Игра «Добрые 

слова», Тренинги 

«акцент на 

лучшее», 

«Общаться по 

правилам» 

Игра «Сочини 

конец истории», 

тренинги 

«История про 

себя», «Обмен 

ролями» 

Игра «Защита своих 

прав и свобод», 

игровая ситуация 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Урок-игра «Мой 

сосед по парте», 

викторина 

«Знаешь ли ты 

Конституцию 

РФ?», игровые 

ситуации (по 

выбору): «В 

транспорте», «В 

библиотеке», «В 
школьной 

столовой» и др. 

Проблемно-

ценностное общение 

- - Диспут «кто в семье 

главный?» 

Диспут «Защита 

детей», «Я имею 

право» 

Встречи с интересными людьми 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, походы 

Образовательная 

экскурсия  по 

школе «Мы теперь 

не просто дети, мы 

теперь ученики» 

- - - 

Творческая 

деятельность 

Конкурс рисунков 

«Мой мир» 

Конкурсы знатоков «Я знаю Конституцию РФ», «Как мы 

знаем Всеобщую декларацию прав человека?» 

Социальное КТД «Охрана природы – законы и правила для детей» 
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творчество 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

6.Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России. 

7.Воспитывать уважение к защитникам Родины 

 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 
внешкольной работы 

с младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Герои Невской 

битвы», «Герои 

Куликовской 

битвы», 

«Полководцы во 

славу России», 

«Герои 

Отечественной 

войны1812 г.», 
«Покорители 

космоса»  

«Кого сегодня 

можно считать 

героем?», Герои 

Невской битвы», 

«Герои 

Куликовской 

битвы», 

«Полководцы во 

славу России», 
«Герои 

Отечественной 

войны1812 г.», 

«Покорители 

космоса», 

«Герои Великой 

Отечественной 

войны», «Герои 

нашего 

времени» 

Кого сегодня можно 

считать героем?», 

Герои Невской 

битвы», «Герои 

Куликовской битвы», 

«Полководцы во 

славу 

России»,»Герои 

Отечественной 
войны1812 г.», 

«Покорители 

космоса», «Герои 

Великой 

Отечественной 

войны», «Герои 

нашего времени», 

«Нам строить 

Россию – нам в ней 

жить», «Патриотизм 

и верность 

воинскому долгу» 

«Героические 

страницы истории 

России», «Герои 

Отечественной 

войны1812 г.», 

«Покорители 

космоса», «Герои 

Великой 

Отечественной 
войны», «Герои 

нашего времени», 

«Полководцы во 

славу России», 

обсуждение 

картин, 

сочинений на 

героическую 

тематику 

Досугово-
развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Просмотр видео- и кинофильмов. Школьные праздники «День защитника 
Отечества», «День Победы».  

Концерты для ветеранов Вов, литературно-музыкальные композиции 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия 

Экскурсии к Вечному огню в г. Иркутске, к памятнику участникам ВОВ в с. Оёк, 

экскурсии в исторический музей г. Иркутска 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс военной патриотической песни, конкурсы рисунков на военную, 

героическую тематику, спортивные конкурсы 

Проблемно-

ценностное общение 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, встречи с участниками войны в Афганистане и 

Чечне  

Задачи воспитания 
гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

8.Формировать представления о народах России, об их общеисторической судьбе. 
9.Развивать интерес к государственным праздникам, к событиям истории России, 

края, села. 

10.Воспитывать уважение к школе, селу, области, Родине 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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с младшими 

школьниками 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Народы, 

живущие на 

территории РФ», 

«Народные 

традиции моей 

семьи», 

«Экскурсия в 

прошлое моего 
края», «История 

моего села» 

«Мы разные, но 

мы едины», 

«Россия  - это 

я», «Широка 

страна моя 

родная», 

«Москва – 

столица нашей 
Родины» 

«Русский язык в 

нашем Отечестве», 

«Широка страна моя 

родная», 

«Любимы 

прочитанные 

книги разных 

народов», 

«Родной край и я 

в нем», Что 

значит быть 

россиянином?», 
«Почему все 

народы России 

имеют равные 

права?» 

Обсуждение прочитанных книг, видео- и кинофильмов 

Игровая деятельность Цикл игр «Играем в национальные игры народов России», тренинги толерантного 

общения 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздничные мероприятия по плану школы 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия 

Экскурсии в краеведческие музеи. Ознакомительные экскурсии по  селу и г. 

Иркутску 

Творческая 
деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс рисунков «Моя школа в будущем», «Моя семья» 

Проблемно-

ценностное общение 

Встречи с интересными людьми 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Задачи воспитания 

нравственных чувств и 

этического сознания 

1.Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2.Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах и 

закреплять их знание. 

3.Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их 

знание. 

4.Стимулировать проявление доброжелательного отношения к сверстникам и 

младшим. 

5.Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к 

старшим. 
6.Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, 

чистым, аккуратным. 

7.Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, 

прислушиваться к мнениям других. 

8.Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

Беседы по произведениям литературы: А. Седугин, В. Осеева, Л.Н. Толстой, А. 

Дорохов,В.Астафьев, Б. Заходер, Ф.Кривин и др. 

Беседы на основе 
работы с пословицами 

и поговорками о 

«Обсудим пословицы: «Подлить масла в огонь», «Не плюй в колодец – 
пригодится воды напиться», «Заварил кашу – расхлебывай», «Огня без дыму, 

человека без ошибок не бывает», «Где тонко, там и рвется», «На добрый привет и 
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поступках людей  и  их 

обсуждение 

добрый ответ», «Назвался груздем, полезай в кузов», «Чем дальше в лес, тем 

больше дров» и др. 

Беседы на основе 

просмотренных видео- 

и кинофильмов 

По выбору учащихся 

Беседы на основе 

целенаправленных 

наблюдений младших 

школьников за 

явлениями 

общественной жизни 

«Чему нас учат 

бабушки и 

дедушки», «Наши 

родители», «Вместе 

с братьями и 

сестрами» 

«На что похожи 

наши семьи», 

«Дружная семья», 

«Сказки свечей» 

и др. 

«Уважай 

старость», 

«Счастливая 

семья» и др. 

«Дерево семьи», 

«Добрый привет и 

добрый ответ» 

Игровая деятельность Игра «Правила 
дружбы», «Город 

вежливости», 

«Незаконченный 

текст», викторина 

«Добрые слова» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Цветик-

семицветик», 

игровое 

моделирование 

ситуаций 

Игра «Суд над 
пороками 

людей», игровое 

моделирование 

речевых ситуаций 

Сюжетно-ролевая 
игра «Школа, 

которую мы 

строим», игровое 

моделирование 

ситуаций 

Проблемно-ценностное 

общение 

Этический диалог Диспут «Надо ли 

любить всех?», 

«Каким бы я 

хотел видеть 

своего друга?» 

Диспут «Надо ли 

любить всех?», 

«Брать или 

давать?», «Может 

ли доброта 

исцелить 

человека?» 

Творческая 
деятельность: 

конкурсы, выставки, 

викторины 

«Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули». 
Конкурс вежливости 

КВН, посвященный правилам поведения в школе 

Олимпиада «Самый воспитанный» 

Конкурс рисунков на нравственные темы 

Социальное творчество Операция «Подарок 

моим друзьям» 

Операция 

«Милосердие», 

«Помощь моим 

близким» 

Операция 

«Помоги тому, 

кто рядом» 

Операция 

«Подарок моим 

друзьям», 

«Милосердие», 

«Помощь моим 

близким» 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

Школьные 

праздники: День 

знаний, 

Посвящение в 
первоклассники, 

праздник Букваря, 

Международный 

женский день, 

Неделя игр и 

игрушки и т.д. 

Школьный 

праздник 

«Праздник 

праздников, 
торжество 

торжеств 

(Пасха)» 

Школьный 

праздник «С 

русским задором 

по русским 
просторам» 

(традиции 

календарных 

праздников) 

Школьный 

праздник «Гой 

ты, Русь, моя 

родная!» 
(семейные 

традиции) 

Работа с родителями Конкурс «Папа, мама, я- дружная семья»  

Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры 

            Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Задачи воспитания 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 
труду, жизни 

1.Формировать представление о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; о нравственных основах учебы, труда и 

творчества. 

2.воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное 
отношение к учебе как виду творческой деятельности и бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

3.Формировать представление об основных профессиях. 

4.Формировать навыки коллективной работы, в том числе при разработке  и 

реализации учебных проектов. 

5. Стимулировать отрицательное отношение к лени, небрежности, 

небережливости и равнодушию к результатам чужого труда. 

6.Формировать личностные качества. Такие как дисциплинированность, 
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последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы. Классные часы 

Темы по выбору 

учителя «Труд в 

жизни людей», 
«Порядок в доме и 

учебе». «Самые 

нужные 

профессии», «учеба 

– наш труд» и др. 

«Сколько может 

быть 

профессий?», 
«Самые древние 

профессии», 

«творчество в 

жизни человека» 

и др. 

«Воспитываю 

себя сам», 

«Честные и 
нечестные 

способы 

зарабатывания 

денег», «Деньги в 

доме – результат 

труда родителей» 

«Труд и 

экономика», 

«Товар, рынок, 
купля-продажа», 

«В мире 

профессий» 

Беседы по прочитанным произведениям 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

«Школьная ярмарка» (подготовка сувениров), «Город мастеров», «Сувениры 

мастерской Деда Мороза», «Мамин праздник», «Праздник урожая» и др. 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Учение – труд», 

«Лучший плакат на тему труда» 

Выставки рисунков «Наши родители на работе», «Наши достижения» 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: «Я - учитель», «Я – библиотекарь», «Я – доктор», «Мы – 
строители» и т.п. 

Игровые ситуации «Самообслуживание в семье и школе», «выполняю 

порученную работу» и др. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки 

Викторины: «Хорошо ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные знатоки 

экономики» 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи 

воспитания 

ценностного 

отношения к 

природе, 
окружающей 

среде 

1.Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

2.Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

3. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать 

понимание активной роли человека в природе.  

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Беседа -

размышление 

«Обсудим прочитанные произведения» (по выбору учителя) 

Классные часы «Природа и человек», 

«Как природа лечит 
человека?», 

«Комнатные растения 

– путешественники», 

«Дикие родственники 

домашних животных», 

«Почему вымерзли 

«Бережное 

отношение к 
природе», 

«Причинные 

связи в природе», 

«Из чего делают 

паруса и 

веревки?», 

«Правила 

поведения на 
природе», 

«Занимательные 

камни», 

«Обитатели 

морского дна», 

«Суеверия и 

«Ты ответственен 

за того, кого 
приручил», 

«Путешествия с 

комнатными 

растениями по 

странам света», «О 

чем рассказывает 
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динозавры?» и др. «Путешествие по 

страницам 

Красной книги», 

«Легенды о 

цветах» и др. 

животные», «Что 

значит безопасная 

среда», «Какие 

профессии нужны 

природе?» и др. 

карта», «Что такое 

экологическая 

безопасность?», 

«Вредная и 

здоровая пища» и 

др. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсия на 

пришкольный участок, 

в школьный парк, 

экскурсия в зоопарк, в 
отдел природы 

областного 

Иркутского 

краеведческого музея 

Экскурсия на 

водоем, в осенний 

лес экскурсия в 

зоопарк, в отдел 
природы 

областного 

Иркутского 

краеведческого 

музея 

Экскурсия на 

водоем, в осенний 

лес экскурсия в 

зоопарк, в отдел 
природы 

областного 

Иркутского 

краеведческого 

музея 

Экскурсии, 

походы в лес, на 

водоем 

Экологические 

акции 

«Украсим свой класс комнатными 

растениями», «Соберем сами семена», 

«Хлебная корочка спасет птиц зимой» 

«Вырастим цветы 

для мамы», 

«Поможем лесу 

быть чистым», 

«Соберем сами 

семена» 

«Сделаем 

кормушку 

пернатому другу», 

«Охраняем 

муравейник – 

сохраняем лес», 

«Помогаем 
вырастить новый 

урожай» 

Наблюдение за 

объектами живой 

и неживой 

природы 

Ведение «Дневника наблюдений», «Календаря природы», целевые, тематические 

прогулки 

Игровая 

деятельность 

Игры: «Живое – 

неживое», «Отгадай 

предмет», 

«Волшебный 

мешочек», «Найди 

пару», «Ботаническое 

лото» 

Игры: «Что 

сначала, что 

потом», 

«Съедобное - 

несъедобное», 

«Живое – 

неживое», 

«Отгадай 
предмет», 

Игры: «Что из чего 

сделано», «Летает, 

бегает, прыгает», 

«Дикие – 

домашние», «Что 

сначала, что 

потом», «Лесная 

эстафета» 

Игры: «Найди 

животное по 

следу», «Деревья, 

кустарники, 

травы», «Что 

соберем в 

лукошко», «Три 

желания», «Найди 
соседей» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Задачи воспитания 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирования 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

1.Расширять представления о душевной и физической красоте. 

2.Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3.Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

4.стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида.  

Виды 
деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы 

«Добрые, теплые 

чувства в нашей 

жизни», «Труд 

«Фольклор – душа 

народа» 

«Как выразить 

настроение», «Как 

видит и отображает 

«В мире красоты 

музыкальных 

звуков» 
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души», «Убегаем от 

болезни: в здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

мир художник» 

Чтение книг «Час тихого чтения произведений этического содержания», «П страницам 

прочитанных книг («Мальчик-Звезда» О.Уайлда, «Маленький принц» А. де Сент-

Экзюпери и др.)» 

Игровая 

деятельность 

Игры духовно-

нравственного 

содержания. Игры 

на развитие языка 
чувств. Образно-

ролевые игры с 

идеальными 

отношениями, игры 

развлекательные, 

музыкальные игры 

– забавы, игры 

«Ожившие 

картинки» 

Игры «Духовная 

красота мальчиков 

и девочек», игры в 

мужественность 
«Богатыри земли 

Русской», игры в 

женственность 

«Секреты 

волшебного 

сундука» 

Игры с образами, 

игры на 

конструирование 

эмоций, игры на 
воспитание 

эмпатии. Народные 

подвижные игры, 

игры-пантомимы, 

игры - озвучивания 

Игры в образы, 

«Режиссерские 

игры», игры в 

идеальные 
отношения 

«Идеальные дети в 

нашей семье», 

«Идеальная семья» 

развлекательные, 

музыкальные игры 

– забавы, игры 

«Ожившие 

картинки 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Кукольный 

спектакль по сказке 

«День красивого 

сердца» 

«Фестиваль сказок» Мероприятие «День 

любви, День 

радости» 

Проблемно-
ценностное 

общение с семьей 

Семейные клубы, клубы по интересам, дни открытых дверей, открытые занятия 

 

Система классных часов 

Направления  Тема  Ответственные  

Социальное Оёк – моя малая Родина 

День матери 

Мамин день 

 

Кл.руководители 

Духовно-нравственное Поздравь ветерана 

День защитника Отечества 

9 мая – День Победы 

Событиями связанные судьбы 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Социальное Синичкин день 
Улицы моего города 

День Земли 

Кл.руководители 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реа-

лизуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных пред-

метов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 
1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, 

но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 



44 
 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обу-

чающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

 

2. Повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умс-

твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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

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

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

-опора на положительный опыт семейного воспитания.   
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Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

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

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) НОДА 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

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

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

повседневной жизни;   

-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

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

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

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

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

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

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

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

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

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

и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

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

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду-

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, це-

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из 

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

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать 

своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

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

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

это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-
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раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована 

по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 
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и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологичес-

кой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

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

человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

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

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях(соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 
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(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть: 

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

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

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополни-

тельные программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельнос-

ти. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирова-

ние элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам ок-

ружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 
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региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных пред-

метов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социаль-

ных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию си-

стемы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово - развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирова-

ния безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

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

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

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-
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ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимос-

ти ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

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

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьес-

берегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Основные направления, ценностные  установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 
Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Мероприятия  Ответственные  

Формирование 

ценностного 

отношения к  
здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 
здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

нервно – 

психическое и 

социально - 

психологическое 

-у учащихся 

сформировано 

ценностное 
отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей; 

-учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, 

нравственном, 

психическом и 

социальном здоровье 
человека; 

-учащиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающе

й деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры и спорта 

- День здоровья 

- Серия классных 

часов «Школа - 
Айболита» 

- Компьютер в 

твоей жизни 

- Школа – 

территория 

здоровья 

Учитель 

физической 

культуры, кл. 
руководители 

 

Кл.руководител

и 

 

 

 

Кл.руководител

и 

Мед.работник,  

учителя 
физической 

культуры, кл. 

руководители 
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для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 
рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающе

й инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие 

состояния и 

содержания зданий и 

помещений 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 
здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Профилактический 

курс кислородный 

коктейль (2 раза в 

год) 

учитель 

физической 

культуры 

 

Мед.работник 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

учащихся на всех 
этапах обучения. 

Просветительская 

работа с учащимися 

по сохранению, 

развитию и 

коррекции здоровья 

классные 

руководители 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- полноценная  и 

эффективная работа 

с обучающимися 

всех групп здоровья 

(на уроках 

физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической 
культуры и занятий 

активно-

двигательного 

характера на ступени 

начального общего 

образования. 

Введение 3 часа 

физической 

культуры 

Проведение 

динамических пауз 

на уроках 

Организацияпереме

н 

директор 

 

Учителя  

 

Кл.руководител

и 

Реализация 

направления 

дополнительного 

образования 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное 

внедрение в систему 

работы 

образовательного 

учреждения 

программ, 

направленных на 
формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

Театрализованное 

представление «Не 

курил бы с детства, 

дядя…» 
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жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебный процесс. 

участие в Эко –

школе «Зелёный 

флаг» 

    

Просветительская 
работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 
здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная 
совместная работа 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек и 

т. п. 

Урок здоровья для 
родителей 

Оформление уголка 

здоровья 

Родительское 

собрание «Режим в 

жизни школьников» 

Классные 
руководители 

 

Таблица 2 

              Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   
формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового 
образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих  
мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, туристические походы; 

встречи со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и 
тренинговые программы  (внеурочная, 

енешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 
организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности учебного 
процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик 
обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 
физкультурно-

Обеспечение рациональной 
организации двигательного режима 

Организация утренних физических 
упражнений, динамических перемен, 
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оздоровительной 

работы 

обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

направления 

дополнительного 

образования 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников, совместных соревнований 

между школами округа, тематических 

классных часов.  

 

Просветительская 
работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 
представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

Тематические родительские собрания 
лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей.  

Предоставление информации для родителей 

о необходимой научно-методической 

литературе. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-

кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
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развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
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― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
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связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процес-

сереализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
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― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

Логопедическая   работа с детьми, имеющими лёгкую умственную отсталость. 

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью. Организация учебной 

деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на изменение самого 

себя - субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.  

Цель логопедической работы:  

коррекция дефектов устной и письменной речи детей с интеллектуальными 

нарушениями для успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации.  

Основные задачи: 

– формирование правильного звукопроизношения;  

– коррекция и развития познавательной деятельности обучающихся (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

– формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе; 

– развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова;  

– уточнение, обогащение и активизация лексического запаса;  

– формирование грамматической стороны речи;  

– предупреждение и коррекция дисграфии; 

– развитие диалогической и монологической форм речи; 

– формирование коммуникативных навыков; 

– воспитание мотивации к учению, общению. 

Основные направления коррекционной работы: 

– развитие фонетического слуха и восприятия; 

– развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

– развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

– развитие лексико –грамматического строя речи; 

– развитие связной речи; 

– развитие пространственно-временных представлений; 

– развитие коммуникативной функции речевого общения; 

– развитие внимания, памяти, мышления; 

– развитие мелкой моторики. 

Структура логопедических занятий 

В структуру занятия входят: 

– упражнения для развития артикуляционной моторики; 
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– упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

– дыхательная гимнастика; 

– коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

– работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

– работа над предложением; 

– обогащение и активизация словарного запаса; 

– развитие связной речи. 

Условия реализации  

Виды и формы организации учебного процесса: 

Занятия:  традиционные (ознакомления с новым материалом; закрепления 

изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации и обобщения 

изученного материала),  

нетрадиционные занятия (экскурсии, викторины, утренники и т.д.) 

Формы работы на занятии: групповая работа, подгрупповая работа, индивидуальная 

работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые; здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровневого и 

дифференцированного обучения, и т.д. 

Виды и формы контроля: 

Используется три формы контроля: индивидуальный, подгрупповой, групповой, 

который в свою очередь делится на типы: внешний контроль учителя за деятельностью 

учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Контроль проводится вводный (в 

начале изучения темы), текущий  и  итоговый. 

Методы контроля: устный опрос, письменные работы. 

Результаты  проведенного контроля, диагностики заносятся в речевую карту, бланки 

отчетов. 

 Содержание  логопедических занятий согласовано с программой по чтению и 

развитию речи, русскому языку и помимо коррекции речевого нарушения способствует 

подготовке детей к усвоению учебного материала. 

        В начале учебного года проводится обследование речи учащихся в течение двух 

недель (6 часов). В конце учебного года также проводится обследование речи учащихся (6 

часов).  Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей речевого развития детей.  

 «Программа логопедической коррекции для детей с ОВЗ» основывается на 

принципы, определяющие ее реализацию и организацию работы по ней: 

- принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход; 

- принцип системности – рассмотрение ребёнка как целостного, качественно 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых 

нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- принцип реалистичности – учёт реальных возможностей ребёнка, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменение содержания, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка, целей работы; 

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих 

воздействий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи. 

Ожидаемые результаты 
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Устранение нарушений речи у учащихся способствует развитию мыслительной 

деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся с ОВЗ. У 

большинства обучающихся происходит коррекция звукопроизношения, просодических 

компонентов речи (ритм, темп), наблюдается положительная динамика в развитии 

словарного запаса, развитии связной речи, но грамматические и смысловые уровни 

развития речи не достигают нормы. 

Личностные результаты: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

Предметные результаты: 

 формирование интереса к изучению русского языка; 

 овладение основами грамотного письма; 

 коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

 осознанно, правильно, плавно читать вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

 участие в обсуждении прочитанных произведений;  

 использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

 осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и 

реализации общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной де-

ятельности. Программа разработана с учётом, этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного про-

цесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и це-

лесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опы-

та поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответ-

ствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 Формы и содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, 

задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности 

предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умст-
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венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы проектируются на 

основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации 

в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» рекомендованы: игровая, досугово - развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

В МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» внеурочная деятельность осуществляется по 

различным схемам, в том числе: 

- непосредственно  по типу школы полного дня; 

- совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности в МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ» заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного 

пребывания обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

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

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности  

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» (учитель - логопед, 

педагоги-психологи, социальный педагог, библиотекарь, педагог - организатор и др.).  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями): 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 
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близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

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

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с лёгкой умственной отс-

талостью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общест-

венного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому  

последовательный, постепенный, а сроки перехода варьируются в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты 

определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 
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― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов, освоения ООП НОО МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

(Приложение). 

 

III. Организационныйраздел 

3.1Учебныйплан 

Учебныйпланначальногообщегообразованияумственноотсталыхобучающихсяс 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА может включать как один, так 

инесколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно отсталых 

детей с НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

РоссийскойФедерациивобластиобразования,возможностьобучениянагосударственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
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обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

вовсех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формированиегражданскойидентичностиобучающихся,приобщениеихк 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующейступенио

сновногообщегообразования,ихприобщениекинформационнымтехнологиям; 

- формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстрем

альных ситуациях; 

- личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 

даннуючасть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 

подготовительноми классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебныезанятия,обеспечивающиеудовлетворениеособыхобразовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

- учебныезанятиядляфакультативногоизученияотдельныхучебныхпредметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных 

занятий с обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют родителям обучающихся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из 

направленийвнеурочнойдеятельности–проведениекоррекционно-развивающихзанятий, 
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которые являются обязательными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающейнаправленности (индивидуальные 

и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития 

жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач 

коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 

коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков,предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР  (вариант 6.4)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика  

 

Математические 

представления  

132 132 132 132 132 660 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий  

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживание 33 33 33 33 33 165 

 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные действия 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 

- коррекционно-развивающая работа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР(вариант 6.4)недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

- коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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4.2Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровыеусловия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующая АООП для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», принимают участие 

следующие специалисты: учитель-логопед, педагоги-психологи, специалисты по 

физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), 

учитель музыки (, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Психолог. Преподаватель психологии.» 

Педагог-психолог прошла курсы повышения квалификации в области психологии лиц 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности: 

«Логопедия»;  

Учитель-логопед прошла курсы повышения квалификации в области психологии лиц 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель физической культуры имеет высшее образование, прошла курсы повышения 

квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии имеет высшее образование, прошла курсы повышения 

квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), подтвержденные документом установленного образца. 

 Учитель музыки имеет среднее профессиональное образование, прошла курсы 

повышения квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» включила в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующейдолжности. 
МОУИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 



70 
 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с лёгкой умственной отсталостью имеют 

высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки: 

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 

«Начальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Все специалисты МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» прошли курсы повышения 

квалификации (в объеме 36 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики и задач, 

стоящих перед МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структурных 

подразделений соответствует функциональным задачам школы. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом управления является Управляющий совет. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет директор. Форма управления линейно - функциональная с 

привлечением коллегиальных органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно– 

квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает эффективное 

управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность 

руководителей подразделения за результативность труда. 

Формы координации: программа развития школы; годовой план работы школы; 

циклограмма работы; административные совещания; методический совет руководителей, 

совещания при директоре. 

Информационные технологии, компьютерная и ксероксно - копировальная техника 

используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-

правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности 

сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; 

составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 

данных обучающихся и т.д. 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работни-ков в 

ОУ 
(требуется/имее

тся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководитель 

образовательного 
учреждения 

Тыртышная О.П. 

обеспечивает системную 

образовательную и 
административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

имеется 

высшее 

профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

высшее 

профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 
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«Менеджмент в 

образовании» 

«Менеджмент в 

образовании» стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях 23 года 

заместитель 

руководителя по 

учебно – 

воспитательной 

работе Дунаева С.В. 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 
образовательного процесса. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы руководящих 

должностях 6 лет. 

заместитель 
руководителя по 

воспитательной 

работе Черных О.Н. 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 
документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

имеется 

высшее 

профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Упраление 

персоналом». 

высшее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

«Менеждмент в 

образовании» на 

руководящих 

должностях 7 лет. 

заместитель 

руководителя по 

учебно – 

воспитательной 

работе Горбунова 

В.И. 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 

образовательного процесса. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

ооганизации. 

Менеджмент в 
образовании». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

ооганизации. 

Менеджмент в 

образовании» и стаж 
работы на 

руководящих 

должностях 13 лет. 

учитель 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 
выбора и освоения 

образовательных программ. 

имеется 

высшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 
предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

высшее 

профессиональное 

образование 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 
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профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

педагог-организатор 

Кондратьева Л.В, 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной 
сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Культработник 

высшей 

квалификации 

высшее 

социальный педагог 

Митрошина И.Д. 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

среднее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика». 

учитель-логопед 

Курегова С.Н. 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 
работы 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии. 

Педагог – психолог 

Верхозина А.В. 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. 

имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы 11 лет. 
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профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 
психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Заведущая 

библиотекой 

Каликина Л.И. 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

имеется 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиональ-ное 

образование по 

специальности 

«Библио-течно-

информационная 

деятельность». 

Библиотекарь 

Сафонова Л.В. 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 
социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

имеется 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 
«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиональ-ное 

образование по 

специальности 
«Библио-течно-

информационная 

деятельность». 

Гланый бухгалтер 

Копылова О.И. 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 
3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 
программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 

лет. 

высшее 
профессиональное 

(экономическое) 

образование стаж 

работы в должности 

бухгалтера 3 года. 
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Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, медиатеки, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

- Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 
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- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихсяс умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда; 

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ». 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специ-

альных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления зна-

ний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая прописи. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-

лостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Информационное обеспечение включает 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

  Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы МОУ ИРМО «Оекская СОШ», как  бюджетного 

учреждения, осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию образовательных услуг.       

Финансирование  осуществляется в пределах объёма средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности школы.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётныйподушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи 

с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
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воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательного  учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами 

и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах  и  в коллективном договоре.  

МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  самостоятельно определило: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

-  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду образовательным 

учреждением)  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 
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и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

- на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности; 

- за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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