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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП. АООП муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пристеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» разработана на основе программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (I вариант), автор В.В. Воронкова, 2013 г., с учётом 

заключения ПМПК. 

АООП составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального уровня: 

-Конституция Российской Федерации, 
-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 7 мая 2013 года 

№99-ФЗ, от 23 июля 2013 года №203-ФЗ), 

-«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» – Федеральный закон 

Российской Федерации от 3 мая 2012 года №46-ФЗ, 

-«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – Закон Российской 

Федерации от 24 ноября 1995  года №181-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями), 

-Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями на 2 декабря 2013 года), 

-«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» – 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761, 

-Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 года № 617 

«Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья», 

-«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года» – распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р, 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 

-План мероприятий на 2015‒2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р, 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования – утвержден приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 в ред. от 28 мая 2014 года №598, 

-«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» – приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 

года №1014, 

-«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» – 

приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015, 

-«Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» – приказ 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года №1082, 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам – утвержден приказом Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 года №1008, 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

-Приказ Минобрнауки России от 10 апреля 2002 года №29/2065п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии», 

-Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», 

-Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 года № 1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным образовательным программам», 

-Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

-Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении 

порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

-Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

-Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1598, 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599, 

Письмо Минобрнауки России от 27 марта 2000 года №27/901-6 «О психолого- 

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», 

-Письмо Минобрнауки России об индивидуальном обучении на дому от 5 

сентября 2013 года №07-1317, 

Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года  № ВК-333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

-Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008 года № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами», 
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-Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2014 года № ВК-1748/07 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью», 

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 

-Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении), 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»; 

Регионального уровня: 

-Постановление Белгородской областной думы от 23 октября 2014 года № П/39-3-5 
«О законе Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от 31октября 

2014года № 314, 

-Приказ департамента образования Белгородской области от 7 марта 2014 года 

№786, приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области от 7 марта 2014 года №502 «О порядке проведения комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении центральной и 

территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями в 2014 году», 

-Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года 

№2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской 

области», 

-Приказ департамента образования Белгородской области № 181 от 27 января 2016 

года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской 

области в 2016 году», 

-Приказ департамента образования Белгородской области № 1087 от 17 марта 2016 

года «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области», 

-Приказ департамента образования Белгородской области «Об утверждении 

порядка регламента и оформления отношений государственных и муниципальных 

образовательных организаций, и родителей (законных) представителей обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов по основным 

образовательным программам», 

-Инструктивно-методическое письмо «О внедрении ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в систему работы 
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образовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году», 

-Методические рекомендации «Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья» – Белгород, 2015 г., ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 01 июля 2011 года № 

1922 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Белгородской 

области от 23 июня 2006 года № 1021 «Об утверждении базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII 

видов»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 17 августа 2011 года 

№ 2252 «О внесении изменений в приказ департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 01 июля 2011 года № 1922»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 

1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 03 июля 2014 года № 

9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах»; 

- письмо департамента образования Белгородской области от 26.08.2015 г. № 9- 

06/6590-ГН «Об организации обучение на дому в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2015 – 2016 учебном году», 

- приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 

1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пристеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области». 
 

ЦЕЛЬ АООП - создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

ЗАДАЧИ АООП: 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
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художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 
Срок реализации АООП - 5 лет  

 

КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕБЁНКА С ОВЗ 

Обучение детей по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

осуществляется на основе программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (1 вариант), с 01.09.2017 года. 

Образовательный процесс организован в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения», с учётом запросов 

родителей обучающейся. 

В процессе обучения используются вариативные формы: часть занятий проводится 

индивидуально, часть самостоятельно. 

Организация индивидуального обучения на дому регламентируется 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, разработанным школой 

самостоятельно в соответствии с образовательной программой учреждения с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающейся, особенностей эмоционально- 

волевой сферы, характером течения заболевания ребёнка. Основным принципом 

организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий, согласованным с 

родителями обучающегося. 

Если ребенку рекомендовано обучение  на дому, то часы учебного плана 

перераспределяются на занятия с учителем и самостоятельные занятия, а если обучение 

осуществляется в очной форме - ребенок посещает учебные занятия вместе с классом по 

индивидуальному учебному плану.  Кроме того, осуществляются коррекционные занятия 

по психолого-педагогической коррекции высших психических функций с учителем-

логопедом, педагогом - психологом базовой школы – МБОУ «Айдарская  СОШ 

Ровеньского района Белгородской области» по расписанию, составленному педагогами и 

согласованному с родителями. 

 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель- 

но сохранной у обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве- 
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нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной ра- 

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и ока- 

зывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладе- 

ние отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающейся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделе- 

нии его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении 

и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) обучающейся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает- 

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающей- 

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу- 

ченной информации обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: она лучше запо- 

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль- 

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях внимания, которое от- 

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед- 

ленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб- 

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра- 

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирован- 
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ностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Также отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающейся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности напрямую связаны с нарушением абстрактно-ло- 

гического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. 

Моторная сфера не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей- 

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающейся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег- 

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви- 

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла- 

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащейся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну- 

шаемостью. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произ- 

вольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявля- 

ется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Обучающиеся способны к развитию, хотя оно и осущест- 

вляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической дея- 

тельности ребёнка. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

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

специфические. 
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К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 
взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 

к окружающему миру. 

 

 1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально - нра- 

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

 Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30- 

35 слов); 
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дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 

 Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

 Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок,  коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

 Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

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

ситуаций; 

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

Математика: 

 Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

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

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач;  

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
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знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

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

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

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

 Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации. 

 Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между   изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
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выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

Изобразительное искусство (V класс) 

 Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

 Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
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знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

 Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

Физическая культура 

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

физического развития и физической подготовки человека; 
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выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

 Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

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

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,  их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

ручного труда; 
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анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

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

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

 1.3 . СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

 ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АООП 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

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 
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развития их жизненной компетенции. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико – ориетированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников, которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

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

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
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по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оцени-вать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Возможно использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. 

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Текущий контроль успеваемости обучающегося МБОУ «Пристеньская основная 

общеобразовательная школа» осуществляется учителем по пятибалльной системе 

(минимальный балл – 2 (неудовлетворительно); максимальный балл – 5 (отлично), 

предполагает предъявление учителем к каждой работе критерии оценки, отражающих 

цели учебного задания. Текущий  контроль  осуществляется  по  всем  предметам  

учебного плана и предусматривает оценивание уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков обучающегося на учебных занятиях. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающегося, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный 

журнал. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определённых учебным планом в соответствии с Положением о механизмах разработки 

учебного плана, и в порядке, установленном МБОУ «Пристеньская основная 

общеобразовательная школа». Согласно Федеральному Закону РФ «Об образовании» № 

273-ФЗ от 29.12 2012г. (ст. 58), Устава МБОУ «Пристеньская основная 

общеобразовательная школа» для обучающихся МБОУ «Пристеньская основная 

общеобразовательная школа» предусмотрен текущий контроль и промежуточная 

аттестация только по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Пристеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения текущей и промежуточной аттестации обучающегося школы, его 

перевод по итогам учебного года. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

―формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

―овладение комплексом 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. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Базовые учебные действия 1-4 классы 

Название Характеристика 

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. 

Принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 

Коммуникативные учебные 

действия обеспечивают 

способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и 

сверстниками в процессе 

обучения. 

Умение вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 

учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного 
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действия обеспечивают 

успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. 

Благодаря им создаются условия 

для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

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  результаты с 

заданными   образцами,   принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

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 выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения,  сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками,  символами, предметами- 

заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами 

и явлениями окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия использовать, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

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

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

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

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Адаптированная образовательная программа реализуется в 4 классе и включает 

следующие общеобразовательные области: 

«Общеобразовательные предметы» - представлена предметами «Чтение и развитие 

речи» (4 ч в неделю), «Письмо и развитие речи» (5 ч в неделю), «Математика» (6 ч в 

неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), «Музыка и пение» (1 час в 

неделю), «Физическая культура» (2 часа в неделю), «Трудовое обучение» (4 часа в 

неделю). 

«Коррекционная подготовка» представлена предметами «Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» (1 ч), «Ритмика» (1 

ч), индивидуальными коррекционными занятиями с педагогом-психологом и учителем- 

логопедом. 

 

 ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать  

прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. 

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

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

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 
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Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом 

в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности 

у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

 ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
· Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

· Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

· Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

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

данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

· Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

· Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

· Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

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

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

· Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

· Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

· Общественно полезные дела школьников. 

· Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

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

· Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 
 

 

 ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 
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Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 

учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

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

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

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

и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических 

занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных 

и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

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

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 

порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

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

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

развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и  

уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки 

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

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ 
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

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

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

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

гласными е, ё, ю, я, и. 

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

· Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

· Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

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

родственных слов (водá — вóдный). 

СЛОВО 

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

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

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

Большая буква в именах собственных. 

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

славами. 

· Разделительный ъ. 

· Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

· Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

ком или о чем говорится, что говорится. 

· Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

· Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

· Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

· Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно. 

· Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 
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· Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

· Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

· Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

· Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

· Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

· Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных 

букв: 

1- я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2- я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3- я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4- я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

· Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

· Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

· Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или 

слов. 

· Выборочное списывание по указанию учителя. 

· Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

· Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

· Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

· Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

· Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

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

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

некоторых наречий. 

· Повторение пройденного. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

· составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

· анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

· списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

Учащиеся должны знать: 

· алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

 РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ И 

 ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих 
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сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют 

интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является 

направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности  

учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. 

Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений и т. д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

  
· Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и 

явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, 

установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

· Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

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

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 



29  

· Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений 

и прочитанного. 

Примерная тематика 

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

Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, 

туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). 

Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный 

ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на 

ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

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

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

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

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

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

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

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

· Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы 

(все случаи). 

· Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

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

виду, вкусу. 

· Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

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

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

др.). 

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

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

растения. Осенние работы в поле. 

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

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

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

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

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

проветривание, хранение). 

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

за разными видами обуви. 

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

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

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

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

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

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

· Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

· Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

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

· Птицы перелетные и зимующие. 
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Время отлета и прилета разных птиц. 

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

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

за рыбами в аквариуме. 

· Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

· Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

· Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, 

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

ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

· Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

· называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

· активно участвовать в беседе; 

· связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

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

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

· соблюдать правила личной гигиены; 

· соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

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

· правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить 

4 класс 

Автобус, автомобиль, аптека, берег, билет, вагон, вдруг, вокзал, газета, деревня, завтрак, 

здоровье, земляника, иней, квартира, корабль, костюм, лестница, лягушка, магазин, 

малина, метро, мешок, минута, обед, огромный, полотенце, портрет, пример, пшеница, 

решать, Россия, русский, спасибо, считать, театр, телефон, телевизор, трактор, трамвай, 

фабрика, фамилия, цыпленок, человек, шофер, экскурсия, ягода, ястреб, ящерица. 

 

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность,  

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 
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профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика. 

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

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно- 

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно- 

практической деятельности и действий с числами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями 

по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, 

а начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 
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Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения 

и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 

этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике 

учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной 

школе. 

Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

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

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в 

следующий класс. 

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

случаи). 

· Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

· Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

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

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

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

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

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

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

10 мм. 

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

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

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

· Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

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

задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

· Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

· Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

· Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

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

· Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
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· Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

· различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

· таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

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

· названия компонентов умножения, деления; 

· меры длины, массы и их соотношения; 

· меры времени и их соотношения; 

· различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

· названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

· выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

· практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

· решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

· самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

· различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

· вычислять длину ломаной; 

· узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

· чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

Примечания. 

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

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

· способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

· находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

· содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 
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· ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

· исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

· дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

· знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно- 

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

· развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 

видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать 

первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки 

отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной 

деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой  

и графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и 

умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 
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обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные 

умения учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

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

взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его 

в рисунке так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а 

также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

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

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно- 

эстетического воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а 

также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 

узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует 

забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции 

недостатков произношения. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 
Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 
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рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Примерные задания 

Первая четверть 

· Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

· Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

· Рисование с натуры ветки рябины. 

· Составление узора в квадрате из растительных форм. 

· Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

· Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка 

для столика квадратной формы. 

· Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

· Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

· Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; 

передача объема светотенью. 

Вторая четверть 

· Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

· Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

· Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

· Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

· Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть 

· Декоративное рисование панно «Снежинки». 

· Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый 

снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

· Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракеты). 

· Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

· Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

· Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

· Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

· Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 
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· Рисование  на  тему  «Пришла  весна».  Рассматривание   иллюстраций   картин  

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

Четвертая четверть 

· Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

· Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

· Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

· Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины,  

часы — настольные, настенные, напольные и т. п.). 

· Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

· Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый 

зонт и т. п.). 

· Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, 

керамика). 

· Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

· правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

· передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении; 

· использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

· передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

· подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

· пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

· анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

· употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

· рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных  видов  искусства,  по  утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 

процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных 

психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 

относятся мышление, воля, мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 
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умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать 

музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать 

характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в 

ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

· формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

· формировать музыкально-эстетический словарь; 

· формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

· совершенствовать певческие навыки; 

· развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

· помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

· способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

· содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения 

с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

· активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

· корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

· корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия 

темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 

этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 

либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 

выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого  коррекционного  

воздействия — убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 
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сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности 

в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме 

и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся 

уроки музыки и пения, оборудуется: 

· музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 

клавишный инструмент, инструментарий К.Орфа и др.); 

· техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 

компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

· музыкально-дидактическими пособиями (аудио и видеозаписи, компакт диски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 

методическая литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков 

располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно 

расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, 

введение музыки в режимные моменты учащихся. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида имеется 

возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного 

состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия 

могут проводиться в малых группах, подгруппах, с учетом эмоционально-поведенческих 

расстройств или индивидуально с детьми, имеющими тяжелые, стойкие 

психопатоподобные расстройства поведения, ограничивающие участие таких детей в 

коллективных видах деятельности. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде 

кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном 

отношении учащимися, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма 

дополнительного образования и воспитания направлена на выявление имеющихся 

музыкальных, общехудожественных способностей, умений и их дальнейшее развитие. 

Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные 

календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; 

представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; 

танцевальные вечера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных спектаклей. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. 

Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование 

детей; слушание радиои телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных 

записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 

ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 

развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки 

проявляется в формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, 
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память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на 

умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, 

трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на 

эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как роки рэп-музыка, 

вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 

аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со 

снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет, как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 

примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в 

музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка 

мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В 

связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный 

для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения 

текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью; эмоциональностью, 

чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью 

создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо 

шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского 

возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 

воздействие на познавательные способности, является естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий. 

ПЕНИЕ 
· Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих 

классах, а также на новом материале. 

· Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

· Работа над кантиленой. 

· Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

· Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

· Развитие умения определять сильную долю на слух. 

· Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

· Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
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· Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

· Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

· Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

· Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

· Игра на музыкальных инструментах. 

· Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

· Обучение детей игре на фортепиано. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

· Без  труда  не  проживешь.   Музыка   В. Агафонникова,   слова   В. Викторова   и 

Л. Кондрашенко. 

· Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

· Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

· Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

· Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

· Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Вторая четверть 

· Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Яковлева. 

· Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

· Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина. 

· Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

· Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского. 

Третья четверть 

· Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. 

Русский текст М. Светлова. 

· Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

· Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

· Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Четвертая четверть 

· Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

· Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

· Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

· Во кузнице. Русская народная песня. 

· Мир  похож  на  цветной   луг.   Из   мультфильма   «Однажды   утром».   Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

· Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

· В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

· Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 

· К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 

Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 

· Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

· Монте. Чардаш. 

· В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 
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· Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

· П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

· М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

· Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

· Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

· Три   белых   коня.   Из   телефильма   «Чародеи».   Музыка Е. Крылатова, слова 

Л. Дербенева. 

· Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, 

слова Р. Лаубе. 

· В Подмосковье водятся  лещи.  Из  мультфильма  «Старуха  Шапокляк».  Музыка 

В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

· Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

· Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

· современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

· значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

· народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

· особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

· особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

· петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

· ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

· исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

· различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

РИТМИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой 

сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития 

у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 
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соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в 

связи с тем, что у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных 

функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие 

дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и 

трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 

начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 

выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку 

стихов, подпевок, инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию 

дыхательного аппарата и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 

отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и 

конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать 
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название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» 

(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 

(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям 

вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 

животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), 

таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо 

раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается 

инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок 

«Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно отсталые дети успешно показывают в 

движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, 

шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их 

названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями 

этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение 

правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, 

скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

· Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, 

назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к 

плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 

изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. 

Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения 

туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания 

движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, 

круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

· Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

· Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 

мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 
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То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

· Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

· Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 

духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного 

ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 

их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев. 

Танцы и пляски 

· Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. 

· Кадриль. Русская народная мелодия. 

· Бульба. Белорусская народная мелодия. 

· Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 

· Грузинский танец «Лезгинка». 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

· правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

· различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

· отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 

· различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

· коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

· развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

· формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
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· развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

· укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

· индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

· коррекционная направленность обучения; 

· оптимистическая перспектива; 

· комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 

развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса 

сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). 

Занятия на коньках (дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При 

проведении уроков по лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание должно 

быть уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 

программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним 

применяется индивидуальный подход. 

Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они 

поощряются учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в 

игре. 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, 

годовой план-график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, 

поурочные планы-конспекты. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала по классам 

(условно) 

 Виды упражнений, время   
Всего 

часов 
Класс 

гимнастика 
легкая 

атлетика 

подвижные 

игры 

лыжи 

(коньки) 
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Подготовительный 14 10 10 — 34 

1 8 8 10 8 34 

2 20 16 20 12 68 

3 20 16 20 12 68 

4 20 16 20 12 68 
 

В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и 

проведение «Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно- 

гигиенических требований. 

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 

длину и с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

ПРОГРАММА 
 

Вид программного 
материала 

Класс 

 4 

Основы знаний Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной  формы  к  занятиям,  переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о 

правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями 

Гимнастика Основная стойка 

Строевые 

упражнения 

Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчет на «первый — 

второй». Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с 
поворотом 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Дыхательные упражнения и 

упражнения для формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений 

Общеразвивающие 

и корригирующие 

упражнения с 
предметами 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, 

малыми    обручами,    большими    и    малыми     мячами. 

Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными 
мячами. Комплексы с обручами 

Элементы 
акробатических 

упражнений 

Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с помощью 

учителя 

Лазанье Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую 

скамейку, установленную наклонно, и слезание по ней произвольным 

способом. Лазанье по канату произвольным способом. Перелезание 
через бревно, коня, козла 
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Висы Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с 

раскачиванием. Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги 

врозь 

Равновесие Ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение вдвоем 

поворотом при встрече на полу и на гимнастической скамейке. 

Равновесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому бревну высотой 

60 см 

Опорные прыжки Опорный прыжок через гимнастического козла: наскок в упор на 

колени, соскок с поворотом направо, налево с опорой на руку; в упор 

на колени, упор присев, соскок прогнувшись 

Ходьба Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание 
различных видов ходьбы 

Бег Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег 

(3×10 м). 

Бег с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. 

Понятие эстафета (круговая). Расстояние 5—15 м 

Прыжки Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом перешагивание 

(внимание на мягкость приземления). Прыжки в длину с разбега 

(зона отталкивания — 60—70 см), на результат (внимание на технику 

прыжка) 

Метание Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на 
дальность, ширина коридора — 10—15 м 

Лыжная 

подготовка 

Выполнение распоряжений в строю: «Лыжи положить!», «Лыжи 

взять!». Ознакомление с попеременным двухшажным ходом. Подъем 

«елочкой», «лесенкой». Спуски в средней стойке. Передвижение на 

лыжах (до 1,5 км за урок) 

Коррекционные 

упражнения (для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки 

и точности 

движений) 

Построение в шеренгу, в колонну с изменением места построения (в 

квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу 

ориентирам. Ходьба по двум параллельно поставленным 

гимнастическим скамейкам. Прыжки в высоту до определенного 

ориентира с контролем и без контроля зрением. Броски мяча в стену 

с отскоком  его в обозначенное место. Ходьба  на месте от 5 до 15     

с. Повторить задание и самостоятельно остановиться. Ходьба в 

колонне приставными шагами до определенного ориентира (6—8 м) 

с определением затраченного времени 

Подвижные игры «Музыкальные змейки», «Найди предмет» 

Игры с 
элементами 

общеразвивающих 

упражнений 

«Светофор», «Запрещенное движение», «Фигуры» 

Игры с бегом и 
прыжками 

«Кто обгонит?», «Пустое место», «Бездомный заяц», «Волк во рву», 
«Два Мороза» 

Игры с бросанием, 
ловлей и метанием 

«Подвижная цель», «Обгони мяч» 

Игры зимой «Снежком по мячу», «Крепость» 

Пионербол Игра «Пионербол», ознакомление с правилами игры. Передача мяча 
руками, ловля его. Подача одной рукой снизу, учебная игра 

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 
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· воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

· уважение к людям труда; 

· сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

· формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно- 

гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений: 

· ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

· предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

· контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

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

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных 

мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. 

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

· работа с глиной и пластилином; 

· работа с природными материалами; 

· работа с бумагой и картоном; 

· работа с текстильными материалами; 

· работа с проволокой и металлоконструктором; 

· работа с древесиной. 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 

значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление 

таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных 

предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. 

В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать 

наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно 

учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды материалов 

и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического 

положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 
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При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места). 

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может включать 

все содержание программы или 1—2 блока. 

В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без 

изменений (если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими 

способностями). 

Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим 

содержанием: растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожезаменителями, 

вязание, плетение, уборка помещений. 

В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем 

учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы на 

определенный срок (один-два года). 

Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских 

или в мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество учебных часов 

принимается в соответствии с принятым школой учебным планом. 

Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам 

таких занятий относятся: 

· значение производства товаров для жизни людей; 

· сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

· демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

· соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного 

овладения профессией; 

· знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из 

последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. 

Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ 

натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий 

осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей 

индивидуальных трудовых способностей. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

· Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, 

автомобиль, жилая комната и т. д.). 

· Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по 

заданным размерам. 

· Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, 

кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение 
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свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. 

Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

· Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

· Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка 

прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и угольника. 

Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. 

Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

· Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

· Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

· Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

· Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 

бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

· Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

· Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием 

и дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и 

планера в действии. 

· Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: 

окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

· Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 

3. Конверты для почтовых отправлений. 

· Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 

промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

· Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 

Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление 

изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, 

подсчет изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

· Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 

6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

· Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и 

игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость 

пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным 

украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 

разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным 

разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

· Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

· Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. 

Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, 

клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные 

линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 
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Практические работы 

· Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по 

разметке. Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. 

Оклейка коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего 

орнамента. 

· Самостоятельная работа. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 

· Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

· Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и 

ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — 

полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного 

макета и раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила 

безопасной работы с ножницами. 

Практические работы 

Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание 

полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль 

выполненной работы. 

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

· Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с 

обработкой срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 

2. Другие виды обработки салфеток-прихваток. 

· Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и 

устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение 

наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 

возможного брака и меры его устранения. 

Практические работы 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных 

изделий. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

· Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

· Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и 

строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ 

увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. 

Лицевая и обратная детали подушечки. 

Практические работы 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных 

строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка 

ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание 

петельки из тесьмы. Контроль изделия. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

· Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к 

халатам и верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 

· Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для 

пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания 

распоровшегося шва. 

Практические работы 

· Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием 

стойки. Закрепление нитки. 

· Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. 

Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание 

распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 
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МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

· Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка 

и др.). 

· Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. 

Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. 

· Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

· Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание 

обтачным швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание 

дополнительных деталей. Анализ выполненных изделий. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

· Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 

2. Цепочки в 2 и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки. 

· Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная 

мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, 

острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила 

безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы 

· Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для 

цепочки. Соединение колец в цепочку. 

· Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении 

подставки для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль 

и оценка правильности выполненных изделий. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

· Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка 

«летающий пропеллер». 

· Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла 

(кровельной стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по 

металлу, киянка, напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной 

работы чертилкой и ножницами. 

Практические работы 

· Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в 

тисках. Притупление кромок личневым напильником. Гибка заготовки на оправке. 

· Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание 

отверстий под штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой 

стальной проволоки. Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах 

пропеллера). Пропеллер запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и 

стержня. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

· Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 

2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса 

изготавливают учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных 

материалов. 

· Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. 

Свойства их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

· Инструменты: пила-ножовка, напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 
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· Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. 

Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

Практические работы 

· Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по 

заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. 

Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

· Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем 

засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ) 

· Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, 

грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 

· Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила 

безопасности. 

· Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

· Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

Практические работы 

· Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление 

заготовки при ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки 

изделия. Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение 

бесцветного лака. 

· Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и 

выжигании на материалоотходах. 

Самостоятельная работа 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И РАСТВОРАМИ (ПРОПЕДЕВТИКА 

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ДЕЛА) 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

· Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 

· Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и 

цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 

уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, 

фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ 

Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества 

глины в полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности 

глины к работе. 

Практические работы 

Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. 

Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 

РАБОТЫ С ГЛИНОЙ 

Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы 

для изготовления кирпичей уменьшенных размеров (заготовки выполняются учащимися 

старших классов). 

Практические работы 

· Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка 

по заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и 

шкуркой. Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков 

растительным маслом. Разметка мест соединения деталей разборной формы и 

выпиливание выемок для соединения перегородок. 

· Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 

· Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на 

них). 2. Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей. 

· Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение 

его готовности к формовке изделий. Качество и возможный брак изделий из глины. 

Способы отделки и украшения изделий. 

Практические работы 

· Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в 

посуду, заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в 

мешковину). 

· Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. 

Изготовление модели дома. 

· Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее 

изготовление, лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение формы 

изделия. Просушка и обжиг изделий. Раскрашивание. 

ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЕБАСТРА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА 

· Изделия: 1. Барельефы. 2. Фигурки животных и птиц. 

· Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для 

изготовления отливок. Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения 

отливок. Требование к сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий 

отливкой и меры его недопущения. 

Практические работы 

· Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием, 

нанесение мастики на стенки формы, заливка формы раствором. Определение готовности 

отлитых изделий, выемка, установка изделий для просушки. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи(синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия: 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
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повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

-упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

танцевальные упражнения. 

 

 2.2.Программа духовно-нравственного развития 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся  к базовым 

национальным ценностям российского  общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственныхчувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

В области формирования личностной культуры: 

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: 

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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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) 

Направление Характеристика Планируемые результаты 

духовно-нравственного 

развития 

Виды деятельности и формы 

организации урочной, 

внеурочной и внешкольной 
работы 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

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. 

положительное отношение и 

любовь к близким, к своей 

школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

опыт ролевого 

взаимодействия в классе, 

школе, семье 

Беседы: 
1. «Символы нашей школы», 

«Символы нашего города, 

области» 

2. «Права и обязанности детей в 

школе», «Опасности на пути от 

школы до дома», «Как вести себя 

в школе» 

3. Герои разных времён. 

Былинные герои; 

Конкурсы рисунков «Символы 

класса, школы», конкурс 

рисунков ко Дню Защитников 

Отечества 

Участие в акциях «Памятник», 

«Добрые дела ко Дню Победы» 

Совместные конкурсы, 

экскурсии, походы. 
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воспитание 

нравственных 

чувств, этического 

сознания и духовно- 
нравственного 

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 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся     в    трудной 
ситуации;         уважительное 

Беседы по прочитанным 

произведениям; беседы – 

обсуждения;      классные     часы 

«Умеем      ли      мы    общаться», 
«Добро и зло», «Класс – твой дом 

поведения 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) 

отношение к родителям 

(законным представителям), 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

и ты хозяин в нём», «Чему нас 

учат бабушки и дедушки», 

«Вместе с братьями и сёстрами». 

Игра «Добрые слова», «Правила 

дружбы». 

Экскурсии на выставки, 

концерты,      библиотеку, в 

учреждения дополнительного 

образования 
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воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

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; 

соблюдение порядка на рабочем месте 

положительное отношение к 

учебному труду; 

первоначальные   навыки 

трудового сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

первоначальный    опыт 

участия в различных видах 

общественно-полезной  и 

личностно  значимой 

деятельности 

Беседы    «Труд  в  жизни людей», 
«Учёба – наш труд», «Начатое 

дело доводим до конца». 

Сюжетно-ролевые игры «Я 

учитель, продавец, почтальон, 

библиотекарь и т.п.», 

«Помощники». 

Игровые ситуации 

«Самообслуживание», «Я 

планирую», «Воспитывай 

самостоятельность». 

Игровые тренинги, упражнения. 

Трудовые  акции «Чистый двор», 
субботники, «Книжкина 
больница», «Зелёный двор», 
«Зелёный класс». Работа в 

объединениях дополнительного 

образования 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

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 

первоначальные умения 

видеть красоту  в 

окружающем мире; 

первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 

Познавательные беседы 
«Добрые, тёплые чувства в 

нашей    жизни»,    «Труд   души», 

«Убегаем от болезни: в здоровом 

теле - здоровый дух». Сюжетно- 

ролевые игры «В кафе», «В 

транспорте». 

Игровые ситуации «Уступи 

место», «Вежливые слова». 

Игровые тренинги, упражнения. 

Экскурсии в учреждения 

дополнительного образования, 

сельский Дом Культуры, 

сельскую библиотеку, на почту 
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Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

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

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

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

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- 

нравственного развития детей. 

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

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

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

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

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

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

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

преодолению изоляции проблемного детства. 

 

Условия реализации основных направлений духовно – нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение 

для осуществления 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 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 8один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 
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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». 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, 

родительская 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). 

 

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизическихособенностей, 

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 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. 
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Направления Характеристика Мероприятия Планируемые результаты освоения 

программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающе 

й инфраструктуры 

общеобразовательно 

й организации 

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. 

Постоянный контроль выполнения 

санитарных норм и предписаний органов 

надзора и контроля. 

Своевременный ремонт здания и 

оборудования. 

Внедрение режима проветривания. 

Световой и тепловой режим ОУ. 

Проведение физкультминуток. 

Приобретение спортивного инвентаря. 

Проведение утренней гимнастики. 

Проведение спортивных праздников, 

Дней здоровья. 

Мониторинг результатов по данным 

медосмотра. 

Соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки учащихся на всех 

этапах обучения. 

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. 

Реализация 

программы 

формирования 

экологической 

культуры и 

здорового образа 

жизни в урочной 

деятельности. 

Программа реализуется на 

межпредметной основе 

путем интеграции в 

содержание  базовых 

учебных предметов 

разделов и тем, 

способствующих 

формированию у 

обучающихся   с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) основ 
экологической культуры, 

Ведущая роль принадлежит таким 

учебным предметам как «Физическая 

культура», «Мир природы и человека», 

«Природоведение», «Ручной труд»  

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: 
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 установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 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 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; 
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   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. 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность   является 

важнейшим направлением 

внеурочной деятельности 

обучающихся    с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), основная 

цель которой  создание 
условий, способствующих 

Организация 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 

Ценностное отношение к природе; бережное 

отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её 

обитателям; 

потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска 

здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 
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 гармоничному 

физическому, 

нравственному   и 

социальному  развитию 

личности обучающегося с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) средствами 

физической  культуры, 

формированию  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике  вредных  привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.), 

спортивно-оздоровительные 

мероприятия, 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. 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем 

мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и 

реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность 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 

Работа с родителями 

(законными 
представителями) 

Ознакомление родителей 

широким  кругом 
вопросов, связанных с 

Проведение родительских  собраний, 

семинаров,  лекций, тренингов, 
конференций, круглых столов и т.п.; 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 
соревнований,   дней   здоровья,   занятий   по 
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 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. 

организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

профилактике вредных привычек. 

Просветительская и 

методическая работа 

со специалистами 

общеобразовательно 

й организации. 

Повышение квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации и повышение 

уровня их знаний по 

проблемам охраны  и 

укрепления  здоровья 

детей 

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 
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 2.5. Программа коррекционной работы 

 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной 

программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающегося, его социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных занятий для обучающегося с выраженным нарушением в физическом и 

психическом развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) ребёнка с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное изучение рекомендаций ПМПК, выданных каждому ребенку; 

 изучение психических, познавательных особенностей детей с целью выработки 

программ образовательной и коррекционной работы; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 

педиатра; 

 разработка плана мероприятия коррекционной работы, исходя из возможностей 

образовательной школы; 

 составление листов контроля результативности индивидуальной коррекционно- 
развивающей работы (динамики развития) на ученика; 

 выбор оптимальных для развития ребенка-инвалида программ, согласно плану 
школы; 

 своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 коррекцию недостатков в психическом развитии детей с умственной отсталостью; - 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания специального 

образования; 

 способствование в формировании учебных действий обучающихся, в зависимости 
от степени умственной отсталости; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками и предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы); 

 тематические выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей ребёнка. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей, находящихся в социально опасном положении и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся и включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям коррекционной 

работы с обучающимся с нарушениями интеллекта; 

 консультирование специалистами педагогов школы в выборе индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов коррекционной работы; 

 консультативную помощь семье в выборе стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с нарушениями интеллекта. 

Коррекционная работа представлена совместной работой педагогов МБОУ 

«Пристеньская ООШ» и индивидуальными занятиями педагога-психолога, учителя- 

логопеда МБОУ «Айдарская  СОШ» (в соответствии с договором о сетевом 

взаимодействии), имеет непрерывный характер и проводится в течение всего учебного 

периода. 

Коррекционная подготовка осуществляется за рамками часов, отведённых для 

организации обучения на дому. 

Коррекционный блок представлен еженедельными индивидуальными занятиями 

с учителем - логопедом – 2 ч., педагогом-психологом – 2 ч. 

План медико - психолого-педагогического изучения ребенка с ОВЗ 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 
работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

 Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

 Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; 

Речь. 

Наблюдение за 
ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель) 

Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения  за 

речью ребенка на 

занятиях и  в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед или 

учитель) 

Социально – 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

Наблюдения   во 

время  занятий, 

изучение    работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель),. 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент. 

Анкета для 

родителей  и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 
 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Краткая характеристика коррекционно- развивающих программ 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 
Занятия с педагогом – психологом по коррекции высших психических функций и формирование 
эмоциональной стабильности и положительной самооценки.  

1. «Программа развития высших психических функций». 
2. «Коррекционно-развивающая программа формирования эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки». 

Пояснительная записка программы развития высших психических функций.  
Программа составлена на основе программы курса Локаловой Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников» /Психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся I-IV классов. - М.: «Ось-89», 2006.  
Сроки реализации программы: 1 учебный год. 

1 раз в неделю по  30 мин. Всего  занятий 30.  
Актуальность курса  
Все чаще учителя признают, что основным препятствием для успешного обучения детей 

становится низкий уровень их общего познавательно-личностного развития.  
Именно в ответ на этот запрос и была разработана психологическая развивающая 

программа для младших.  
Цель курса: познавательно-личностное развитие школьников; формируются умения 

осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность детей, 

способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, доказывать 

свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические качества и умения, 

которые помогают школьникам усваивать учебный программный материал на предметных 

уроках.  
Задачи курса:   

развитие познавательных способностей; развитие 

обще-учебных умений и навыков.  
Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, чтобы 

не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но 

и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах выполнения 

различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного 

предметно-учебного содержания.  
Условия эффективности психологической помощи состоят вследующем:  

 органичное включение в традиционную организацию учебного процесса в массовой 

общеобразовательной школе;  
 проведение психологической развивающей работы учителем в привычной для него 

форме;  
 отсутствие необходимости для ее реализации в переучивании учителя либо в его 

длительной специальной подготовке; 
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простота материального обеспечения работы. 

 Общие рекомендации по проведению программы:  
1. Общая установка  - не спешить переходить к следующему заданию, если хорошо не 

отработано предыдущее всеми учениками (иначе эти занятия теряют смысл. Если отдельные 

учащиеся «задерживают» остальных, то с ними придется позаниматься отдельно и 

дополнительно). Ничего плохого нет, если материал одного урока будет учителем 

отрабатываться при необходимости в течение, например, двух уроков.  
Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а содержащиеся задания - 

как примеры тех упражнений, которые требуется в данном случае выполнять. Их число можно и 
нужно увеличивать по мере необходимости.  
2. При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли 
инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, что они должны делать и как 
выполнять задание.  

3.Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового материала, где это 
обусловлено инструкцией. 

4. Следует предоставлять учащимся как можно большую  
самостоятельность при выполнении заданий, учитель только помогает, объясняет, направляет. 
Обязательно обсуждать ответы учеников и вовлекать  
в Это обсуждение всех детей.  

5. Помещение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не 
только поставить столы для всех учеников, но и проводить подвижные игры. Столы 

можно расставить в шахматном порядке или в виде буквы «п», чтобы был более тесный 
контакт учителя со школьниками. 

  
Оценка эффективности программы  

Для оценки программы можно использовать следующие показатели:  
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий;  
 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков;  
 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему оформлению, и 

выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  
 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности и др.).  
Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков психологического 

развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого может быть использован, например, 
прием цветограммы: школьников в начале  
и конце данного урока просят нарисовать цветными карандашами или красками свое настроение 

в данный момент, Использование красного цвета свидетельствует о восторженном настроении, 

оранжевого - о радостном, зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о 

тревожности, напряженности, черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение 

результатов этого задания, полученных в начале и конце урока, а также изменения цветовой 

гаммы на протяжении некоторого времени позволит сделать выводы об изменении 

эмоционального состояния каждого ученика под влиянием занятий. 

 

Предполагаемые результаты:  
развитие основных мыслительных способностей учащихся;   
развитие различных видов памяти, внимания и воображения;  
развитие речи;    

             становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 
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снижение тревожности и необоснованного беспокойства; высокая степень познавательной 

активности обучающихся. 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Тематическое планирование 

класс (1-30) 

 

  Тема урока 

  

Методик

и и 

задания 

Кол-

во 

часо

в 

 

1 

 Развитие вербального мышления Расположи слова 1 

 (обобщение).  Форма - цвет   

 Развитие  мышления    

 (абстрагирование).     

2 Развитие понятийного мышления. Назови слова  1 

 Развитие пространственных Разноцветный коробок  

 представлений.  Закончи рисинок  

 Развитие воображения.     

3 Развитие вербального мышления Подбери общее понятие 1 

 (обобщение).  Запомни фигуры  

 Развитие опосредованной памяти.    

4 Развитие вербального мышления. Пословицы  1 

 Развитие пространственных Лишний кубик  

 представлений.  Запомни и нарисуй  

 Развитие зрительной памяти.    

5 Развитие внутреннего плана Совмести фигуры 1 

 действия.   Подбери общее понятие  

 Развитие вербального мышления Не путай цвета  

 (обобщение).     

 Развитие произвольности    

 (помехоустойчивость ин-    

 теллектуальных процессов).    

6 Развитие вербального мышления 

Найди 

противоположное 1 

 (отношения ря-допо ложности). слово   

 Развитие умения сравнивать. Одинаковое, разное  

 Развитие наглядно-образного Найди девятый  

 мышления (установление    

 закономерностей).     

7 Развитие вербального мышления. Подбери пословицу 1 

 Развитие пространственных Найди 

одинак

овые  

 представлений.  кубики   

 Развитие воображения.  Тропинка   

8 Развитие вербального мышления Найди 1 
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противоположное 

 (отношения рядоположности). слова   

 Развитие произвольности движений. «невидящие» и  

    «неслышащие»  

9 Развитие вербального мышления. Объясни значение 1 

 Развитие понятийного мышления Целое – часть  

       

     

 

 (отношения целое - часть).  Полочка-узнавалочка  

 Развитие осязательного восприятия.     

10 Развитие зрительной памяти. Запомни сочетания 1 

 Развитие вербально-смыслового фигур    

 анализа.   Подбери пословицу  

 Развитие пространственных Раскрась кубики   

 представлений.      

11 Развитие  понятийного  мышления  (в Целое-часть  1 

 отношении «целое - часть»). Найди значение слов  

 Развитие   глазомера   и   зрительно- Вырезай точно   

 моторных координации.      

12 Развитие вербального мышления Найди причину и 1 

 (причинно-следственные  следствие    

 отношения).  Найди фигуры   

 Развитие наглядно-образного     

 мышления (установление     

 закономерностей).      

13 Развитие вербального мышления Назови причину  1 

 (выявление  причинно-следственных Найди значения слов  

 отношений).  Найди смысл   

 Развитие произвольности     

 (помехоустойчивость ин-     

 теллектуальных процессов).     

14 Развитие опосредованной памяти. Письмо инопланетянина 1 

 Развитие понятийного мышления Отрицание    

 (понятие «отрицание»).      

15 Развитие вербально-смыслового Пословицы  1 

 анализа.   Форма - цвет   

 Развитие  мышления Раскрась кубик   

 (абстрагирование).  Кто точнее?   

 Развитие пространственных     

 представлений.      

       

16 Развитие внутреннего плана Совмести фигуры  1 

 действия.   Поезд    

 Развитие логического мышления. Пишущая машинка   

 Развитие произвольного внимания.     

17 Развитие вербального мышления Подбери  слово 1 
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 (выявление  отношения противоположное по  

 противоположности).  смыслу    

 Развитие наглядно-образного Найди одинаковые   

 мышления.       

 Развитие  произвольности движений     

 (точность).       

        

     

18 Развитие вербального мышления Подбери  слово 1 

 (выявление отношения противоположное по  

 противоположности).  смыслу    

 Развитие  мышления Только одно свойство  

 (абстрагирование).      

19 Развитие произвольной памяти. Какого цвета?  1 

 Развитие понятийного мышления. Вордбол    

 Развитие пространственных Найди одинаковые  

 представлений.  кубики    

20 Развитие опосредованной памяти. Письмо инопланетянина 1 

 Развитие   глазомера   и   зрительно- Вырезай точно   

 моторных координации.      

21 Развитие внутреннего плана Муха   1 

 действия.   Найди фигуры   

 Развитие мышления  (установление Попади в свой кружок  

 закономерностей).      

 Развитие произвольности движений.     

22 Развитие  мышления  (анализ  через Разгадай ребусы  1 

 синтез).   Только одно свойство  

 Развитие  мышления Развертка куба   

 (абстрагирование).      

 Развитие пространственных     

 представлений.      

23 Развитие произвольного внимания. Отыщи числа  1 

 Развитие произвольности Найди смысл    

 (помехоустойчивость ин-     

 теллектуальных процессов).     

24 Развитие логического мышления. Поезд   1 

 Развитие произвольного внимания «невидящие»  и  

    «неслышащие»   

25 Развитие понятийного мышления Отрицание   1 

 (понятие «отрицание»).  Ленточки    

 Развитие наглядно-образного Знай свой темп   

 мышления.      

 Развитие произвольности движений     

 (помехоустойчивость).      

26 Развитие понятийного мышления Подбери общее понятие 1 

 (обобщение).  Только одно свойство  

 Развитие  мышления     
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 (абстрагирование).      

27 Развитие понятийного мышления Подбери общее понятие 1 

 (обобщение).  Форма – цвет    

 Развитие  мышления     

 (абстрагирование).      

        

      

28 Развитие наглядно-образного Найди девятый  

1 

 мышления.  Точно такие  

 Развитие непосредственной памяти. Объедини  по  смыслу и 

 Развитие смысловой вербальной запомни  

 памяти.     

29 Развитие вербального мышления Подбери следующее  

1 

 (отношения последовательности) . Стенографы 

 Развитие произвольного внимания Зеваки 

 (устойчивость). 

Развитие произвольных движений.    

30 

Развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

Развитие осязательного восприятия. 

Найди фигуры 

Письмо инопланетянина 

Палочка – узнавалочка 1 

Пояснительная записка «Коррекционно-развивающей программы формирования эмоциональной 
стабильности и положительной самооценки». 

 

Основной целью этой программы является помощь детям в адаптации к школе, что 

подразумевает, в частности, развитие эмоциональной регуляции поведения детей, 

предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе и т.д. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. В основном 

используются следующие методы: 

- имитационные и ролевые игры; 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы; 

- элементы групповой дискуссии; 

- техники и приемы саморегуляции; 

- метод направленного воображения. 

Эти методы являются хорошим средством формирования у детей навыков эмоциональной 

регуляции поведения. 

Отработка навыков происходит в три этапа: 
- получение информации о содержании того или иного навыка; 

- применение полученных знаний в конкретных ситуациях (отработка навыка); 

- перенос навыков, полученных на занятиях, в повседневную жизнь ребенка. 

Общие рекомендации по проведению занятий: 
 Перед началом работы по программе ведущему имеет смысл провести беседы, консультации 

или семинары с учителями и обязательно встретиться с родителями детей. Контакты с учителями 

и родителями желательно поддерживать на протяжении всего курса. 

-Занятия включают в себя элементы социально-психологического тренинга, поэтому проводить 

их лучше в кабинете психолога или в специальном помещении, в котором участники могут 

свободно располагаться и передвигаться. 

Программа рассчитана на 27 часов (занятий). 
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Продолжительность одного занятия – 30 мин. 

Периодичность встреч участников программы – 1 раз в неделю. 

Место проведения — классная комната. Для проведения занятий используется компьютерная 

установка, доска, тематические плакаты, дракончик Памси. 

 

 

 

Тематическое планирование (27ч) 

 

Тема Содержание Часы 

1.      Разные настроения 

(восторг) 

1.      Приветствие. 

2.      Введение (беседа). 

3.      Чтение начала рассказа «Памси грустит» 

4.      Обсуждение 

5.      Правило о хороших мыслях. Практ. задание. 

6.      Игра «Дракончик» 

7.      Подведение итогов. 

8.      Прощание. 

  

  

  

  

1 

  

2.      Разные настроения 

(тихая радость) 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение окончания рассказа «Памси грустит» 

4.      Упр. «Мысли и настроение» 

5.      Упр. «Мусорное ведро» 

6.               Подведение итогов. 

7.               Прощание. 

  

  

  

  

1 

3.      Разные настроения 

(печаль, грусть) 

1.      Игра – разминка «Настроение» 

2.      Работа с раскрасками (Памси грустный, Памси 

веселый) 

3.      Работа с музыкальными отрывками (груст., весел.) 

4.      Танец с дракончиком. 

5.      Подведение итогов. 

6.      Прощание. 

  

  

  

  

  

1 

4.      Как справиться с 

плохим настроением 

1.      Приветствие. 

2.      Подарим друг другу улыбку 

3.      Чтение начала текста «Вот если бы было не так…» 

4.      Обсуждение 

5.      Опыт «Сломалась любимая игрушка» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

  

  

1 

5.     Ищем выход из 

трудных ситуаций 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение окончания текста «Вот если бы было не 

так…» 

4.      Правило «Прочь обида, огорчение» 

5.      Упр. «Даже, если в любом случае» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

  

  

2 

6.      Изменение 

отношения к ситуации 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение начала текста «Я не могу этого вынести!» 

4.      Обсуждение 

5.      Упр. «Я (не )справился!» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

  

1 
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7.      Как связаны мои 

мысли и мое поведение 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение окончания текста «Я не могу этого 

вынести» 

4.      Обсуждение 

5.      Игра «Я справлюсь» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

1 

8.      Как стать уверенным 

в себе? 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение начала текста «Мне плохо» 

4.      Обсуждение 

5.      Упр. «Я сильный» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

2 

9.      Позитивные мысли 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение окончания текста «Мне плохо» 

4.      Обсуждение 

5.      Игра – упр. «Мусорное ведро» 

6.       Упр. «Рисуем картинки в уме» 

7.      Подведение итогов. 

8.      Прощание. 

  

  

  

1 

10.  Чашка доброты 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Упр. «Волшебная чашка» 

4.      Обсуждение 

5.      Рисунок «Моя доброта» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

1 

11.  Как делать выбор 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение начала текста «Памси выбирает» 

4.      Обсуждение 

5.      Упр. «Учим правило» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

1 

12.  Ответственность за 

свой выбор 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение окончания текста «Памси выбирает» 

4.      Обсуждение 

5.      Ролевая игра «Мой выбор» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

1 

13.  Мои поступки и 

поступки других людей 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Упр. «Рисуем картинки в уме» 

4.      Игра – упражнение «Догадайся из какой коробки» 

5.      Игра – упражнение «Догадайся о выборе» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

  

2 

14.  Что такое успех 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение начала текста «Контрольная работа» 

4.      Обсуждение 

1 
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5.      Упр. «Я смогу» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

15.  Как добиваться успеха 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение окончания текста «Контрольная работа» 

4.      Обсуждение 

5.      Работа с плакатом «Звезда удачи» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

1 

16.   Составляющие успеха 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Ролевые игры «Ситуация знакомства», «Подари 

подарок другу» 

4.      Упр. «Рисуем картинки в уме» 

5.      Подведение итогов. 

6.      Прощание. 

  

  

1 

17.  Трудное слово «нет» 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Чтение начала текста «Когда трудно сказать 

«Нет!» 

4.      Обсуждение 

5.      Упр. «Учимся говорить «нет» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

  

2 

18.  Как сказать «нет» 1.      Приветствие. 

2.      Чтение окончания текста «Когда трудно  сказать 

«нет» 

3.      Обсуждение 

4.      Работа с плакатом «Памси говорит: «нет» 

5.      Подведение итогов. 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

1 

19.  Не бойся сказать: 

«нет» 

1.      Приветствие. 

2.      Прощание. 

3.      Игра – упражнение «Темные – чистые мысли» 

4.      Релакс. упр. «Ясные мысли» 

5.      Подведение итогов. 

6.      Прощание. 

  

  

1 

20.  Я могу 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Работа с текстом «Соревнования» 

4.      Обсуждение 

5.      Подведение итогов. 

6.      Прощание. 

  

  

2 

21.  Я сильный 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Упр. – тренинг «Узкий мост» 

4.      Обсуждение 

5.      Подведение итогов. 

6.      Прощание. 

  

  

2 

22.  Чем мы отличаемся 

друг от друга 

1.      Приветствие. 

2.      Игра – разминка «Радость» 

3.      Работа с текстом «Разноцветные камешки» 

4.      Обсуждение 

  

  

2 
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5.      Диагностика самооценки «Самый-самый» 

6.      Обсуждение 

7.      Подведение итогов. 

8.      Прощание. 

23.  Желаю тебе добра 1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Упр. «Подари камешек» 

4.      Упр. «Мостик дружбы» 

5.      Игра «Если нравиться тебе, то делай так» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

1 

24.  Учимся говорить себе 

«стоп» 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение. 

3.      Работа с текстом «Кто хозяин в песочнице» 

4.      Обсуждение 

5.      Игра «Если нравиться тебе, то делай так» 

6.      Подведение итогов. 

7.      Прощание. 

  

  

1 

25.  Как правильно 

поступить? 

1.      Приветствие. 

2.      Повторение с ранее ознакомленным материалом. 

3.      Разыгрывание ситуаций 

        Слоненок и белочка 

        Ежик и лисичка 

        Мишка и зайка 

        Обсуждение 

        Подведение итогов. 

4.      Прощание. 

  

  

1 

26.  Как победить свой 

страх 

1.      Приветствие. 

2.      Рисунок страха 

3.      Обсуждение 

4.      Работа с текстом «Ночные страхи» 

5.      Обсуждение 

6.      Игра «Найди способ выйти из круга» 

7.      Подведение итогов. 

8.      Прощание. 

  

  

1 

27.  Подведение итогов 1.      Приветствие. 

2.      Подарим Памси улыбку 

3.      Повторение. 

4.      Награждение 

5.      Завершение «Танец маленьких утят» 

  

  

1 
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 2.6. Программа внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

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; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, 

в течение 13 учебных лет не более 4400 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

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

социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 
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беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п), 

туристические походы и т. д. 

План внеурочной деятельности 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2017-2018  

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие 

педагогические работники МБОУ «Пристеньская ООШ»: учителя начальных классов, 

учителя-предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни, содействие гармоническому физическому развитию; 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Чемпион» для обучающихся 3- 4 классов в объёме 1 час в 

неделю,  

 Целью реализации духовно-нравственного направления является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Кружок «Православная культура»  обеспечивает реализацию региональных 

особенностей содержания образования способствует повышению уровня духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, формированию 

патриотического и гражданского сознания и самосознания, потребности в 

изучении отечественной истории и культуры. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Православная культура» для 3-4-х классов в объеме 1 час в неделю;  

Целью реализации социального направления является приобретение школьниками 

социальных знаний, формирование экологической культуры то есть осознание человеком 

принадлежности его к окружающему миру, единства с ним, осознание необходимости принять 

на себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и 

сознательное включение в этот процесс; 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Белгородоведение» для обучающихся 4-го класса в 

объеме 1 час в неделю;  

 Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

формирование интеллектуальных умений, логической грамотности, способности 

наблюдать, сравнивать, обобщать. Развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся; 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Гимнастика для ума» в объеме 1 час в неделю для учащихся 4 класса; 



83 
 

Целью реализации общекультурного направления является формирование 

представлений об эстетических ценностях, ценностного отношения к прекрасному. Решаются 

задачи художественного воспитания и развивается интеллектуально-творческий потенциал 

ребенка; 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Художественное творчество» для обучающихся 3-4-х классов в объёме 

1 час в неделю; 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся по АООП на 2017-2018 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV 

Количество часов 

 

 

Социальное 

кружок «Белгородоведение»    1 

Общекультурное кружок «Художественное 

творчество» 

   1 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок «Чемпион»    1 

Общеинтеллектуал

ьное 

кружок «Гимнастика для 

ума» 

   1 

Духовно-

нравственное 

кружок «Православная 

культура» 

   1 

Всего (по классам)      5 

Всего часов за год      17
0 

Всего часов на 

уровне начального 
общего образования 

  170 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программ внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов—духовно-нравственных приобретений, которые 

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

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

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

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

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

• приобщение к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, 

содействие гармоническому физическому развитию; 

• формирование интеллектуальных умений, логической грамотности, способности 

наблюдать, сравнивать, обобщать. Развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся; 

• формирование представлений об эстетических ценностях, ценностного 

отношения к прекрасному 
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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; 

―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; 

―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. 

 
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало и продолжительность учебного года и каникул для обучающейся на дому по 

индивидуальному учебному плану устанавливается в соответствие со сроками, 

установленными календарным учебным графиком МБОУ «Пристеньская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» на 2017-2018 

учебный год  

 

Продолжительность учебного года – 34 недели: 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 34 учебные недели. 

Организация учебного процесса образовательного учреждения осуществляется в одну 

смену. 

Для обучающихся с ОВЗ разработан индивидуальный учебный план, индивидуальное 
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расписание. 

Продолжительность уроков – 40 минут. При необходимости уроки могут 

прерываться, учитывая состояние ребёнка. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. 

Период обучения – 4 учебные четверти, продолжительность учебного года – 34 

недели. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

Индивидуальный учебный план позволяет выполнить требования государства, 

предъявляемые к специальному образовательному стандарту для учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности для элементарного 

усвоения образовательных областей: «Общеобразовательные предметы», «Трудовая 

подготовка», «Коррекционная подготовка» в соответствии с психофизическими 

возможностями обучающейся. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(составлен на основе учебного плана для коррекционных школ 8 вида) 

4 класс 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения» и 

запросами родителей обучающегося в процессе обучения Фоменко Екатерины 

используются индивидуальные занятия, которые проводятся в целях формирования основ 

учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей в соответствии 

с психофизическими возможностями обучающегося. 

Организация индивидуального обучения регламентируется расписанием занятий, 

разработанным школой самостоятельно, согласованным с родителями обучающейся. В 

соответствии с письмом департамента образования Белгородской области от 03 июля 2014 

года № 9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах» изучение учебного 

материала в полном объёме обеспечивается за счёт учебных часов, предусмотренных для 

индивидуальной работы обучающейся с учителем (21 час), а также для самостоятельной 

работы обучающейся (с родителями) (5 часов). 

В 4 классе завершается начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталого ребёнка, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности 

Фоменко Екатерины, направлен на разностороннее развитие личности учащейся, 

способствует её умственному развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Образовательный процесс содержит 

материал, помогающий достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим для социальной адаптации. 

Общеобразовательная область «Общеобразовательные курсы» представлена 

предметами «Чтение и развитие речи» (4 ч в неделю), «Письмо и развитие речи» (5 ч в 

неделю). 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи – как учебные предметы являются 

ведущими, от которых во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 
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обучения: 

· повысить уровень общего и речевого развития учащихся, 

· прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

· научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, 

· выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 

· научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

«Математика» (6 ч в неделю). В курсе предмета обучающаяся должна не только 

овладеть определенным объемом математических знаний, но и уметь использовать их в 

процессе трудового обучения. 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). Изобразительное искусство - 

является одним из предметов, содержание которого направлено на развитие 

художественного вкуса, способствует эстетическому воспитанию. 

«Музыка и пение» (1 час в неделю). Музыка и пение - основой музыкального 

воспитания умственно - отсталых учащихся является хоровое пение как активный способ 

развития музыкальных способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: 

вокальной, инструментальной, оркестровой. Учатся различать мелодии, знакомятся с 

некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие школьников составляет 

неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

«Физическая культура» (2 часа  в неделю) направлена на коррекцию 

психофизического развития обучающейся, выполняет развивающую функцию, включает 

элементы спортивной подготовки и национальных видов спорта. 

Общеобразовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом 

«Трудовое обучение» (4 часа в неделю). Данный предмет направлен на воспитание 

положительных качеств личности обучающейся (трудолюбия, настойчивости и т. д.), 

уважение к людям труда, сообщения элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучению доступным приемам труда, развитию самостоятельности, 

привитие интереса к труду. 

К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности, занятия по ритмике. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия, занятия с психологом. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и календарно – тематическое планирование на 2017 – 2018 

учебный год. 
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СЕТКА ЧАСОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

на 2017-2018  учебный год 

(обучение на дому по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, I вариант) 
 

Общеобразова 

тельные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Часы работы с 

учителем 

Часы 

самостоятельной 

работы 

Общеобразовательн 

ые курсы 

Чтение и развитие речи 2 2 

Письмо и развитие речи 3 2 

Математика 4 2 

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 

Музыка и пение 0,5 0,5 

Физическая 
культура/Ритмика 

1 1 

Трудовая подготовка Ручной труд 2 0 

Коррекционная 

подготовка 

(обязательные и 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия) 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

1 0 

Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

учителем-логопедом 

2 0 

Индивидуальные 
коррекционные занятия с 
педагогом-психологом 

2 0 

    

Обязательная учебная нагрузка 14 ч 8 ч 

 

Для работы с ребёнком, обучающимся по специальной программе, используется 

программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой.  

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Еженедельно проводятся занятия с учителем – логопедом и педагогом- психологом  

МБОУ«Айдарская СОШ» в соответствии с договором о сетевом взаимодействии. 
Внеурочную деятельность осуществляет классный руководитель обучающейся. 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

МБОУ 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 
показатель 

Директор Обеспечивает 1 Высшее профессиональ Высшее 

общеобразов системную  ное образование по профессионально 

ательного образовательную и  направлениям подготовки е педагогическое 

учреждения административно-  «Государственное и образование. 
 хозяйственную работу  муниципальное Педагогический 
 общеобразовательного  управление», стаж работы- 34 
 учреждения  «Менеджмент», лет. Повышение 
   «Управление персоналом» квалификации 
   и стаж работы на (курсы) в 
   педагогических наличии. 
   должностях не менее 5 лет Квалификационн 
   либо высшее ая категория 
   профессиональное первая 
   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование в области  

   государственного и  

   муниципального  

   управления или  

   менеджмента и экономики  

   и стаж работы на  

   педагогических или  

   руководящих должностях  

   не менее 5 лет.  
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Заместитель Координирует работу 2 Высшее профессиональ Высшее 

директора преподавателей,  ное образование по профессионально 
 воспитателей,  направлениям подготовки е педагогическое 
 разработку учебно-  «Государственное и образование. 
 методической и иной  муниципальное управле Педагогический 
 документации.  ние», «Менеджмент», стаж работы -25 
 Обеспечивает  «Управление персоналом» лет. Повышение 
 совершенствование  и стаж работы на квалификации 
 методов организации  педагогических должнос (курсы) в на 
 образовательного  тях не менее 5 лет либо личии. 
 процесса.  высшее профессиональное Квалификационн 
 Осуществляет  образование и ая категория 
 контроль за качеством  дополнительное первая 
 образовательного  профессиональное  

 процесса  образование в области  

   государственного и  

   муниципального  

   управления или  

   менеджмента и экономики  

   и стаж работы на  

   педагогических или 
   руководящих должностях 

   не менее 5 лет. 

Педагог-

психолог 

Определяет степень 

отклонений 

(умственных, 

физических, 

эмоциональных) в 

развитии 

обучающихся ,а так же 

различного вида 

нарушений 

социального развития 

и проводит их 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

1 высшее среднее 

психологическое  

образование или высшее 

педагогическое с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

Высшее 
педагогическое с 
дополнительной 
специальностью 
«Психология» 

Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии речи и 

других детей с ОВЗ 

1 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее 
профессионально
е образование в 
области  
логопедии и 
дефектологии 
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Учитель Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающегося, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональ 

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствую 

щей преподаваемому 

предмету,  без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование    и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении  без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее 

профессионально 

е педагогическое 

образование. 

Педагогический 

стаж работы – 27 

лет. Повышение 

квалификации 

(курсы) в на- 

личии. 

Квалификационн 

ая категория 

«соответствие 

занимаемой 

должности». 

Библиотека 

рь 

Обеспечивает  доступ 

обучающегося   к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее специ 

альное 

образование. 

Стаж работы-30 

лет. 

Повышение 

квалификации 

(курсы) в 

наличии. 

Квалификационн 

ая категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 
 

Уровень знаний педагогов в области психологических и физиологических 

особенностей данной категории детей повышается за счет самообразования, через 

организацию и проведение семинаров, мастер-классов на базе образовательного 

учреждения, курсовой переподготовки. 

В дальнейшем необходимо активизировать работу по повышению квалификации 

100% учителей через систему курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ 
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Приложение к АООП  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2017-2018 учебный год 

Предмет Класс Программа Автор Год издания Учебник Автор Год издания 

Письмо и 

развитие речи 

4 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 

классы, М.: 

Просвещение 

Под 
редакцией В. 

В. 

Воронковой 

2006 Русский язык. 

Учебник для 4 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII 

вида. 
М. «Просвещение» 

Э.В. 
Якубовская, 

Я. В. 

Коршунова 

2017 г. 

Чтение и 

развитие речи 

    Чтение. Учебник для 

4 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 
М. «Просвещение» 

С. Ю. Ильина 2017 г. 

Математика     Учебник для 4 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. -М. 

«Просвещение» 

Т. В. 
Алышева, 

И. М. 

Яковлева 

2017 г. 

Изобразительное 

искусство 

    Изобразитель 
ное искусство. 4 кл. 

Учебник для 

общеобразовательных 

М. Ю. Рау, 
М. А. Зыкова 

2017 г. 
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     учреждений. 
М. «Просвещение» 

  

Музыка и пение     Музыка. 4 кл. 
учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 
М. «Просвещение» 

Школяр Л.В. 

,Усачева В.О. 

2017 г. 

Физическая 

культура 

    Физическая культура 

1-4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 
М. «Просвещение» 

Лях В. И. 2017 г. 

Трудовое 

обучение 

    Технология. Ручной 

труд. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 4 класс, 
М: «Просвещение» 

Л. А. 
Кузнецова, Я. 

С. Симукова 

2017 г. 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

    Мир природы и 

человека. 

Учебник для 4 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 
М.: Просвещение 

Н. Б. 
Матвеева, И. 

А. Ярочкина, 

М. А. Попова, 

Т. О. Куртова 

2017 г. 
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