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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (АООП НОО) реализуется в ОГКОУ «Кохомская КШИ» с 2023-

2024 учебного года на уровень начального общего образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и на 

основе следующих нормативно- правовых документов институционального уровня: 

 

• Конституции Российской Федерации (ст. 43, 44);  

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», № 

273ФЗ от 29.12.12;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Зарегистрирован в Минюсте № 35847 от 03. 02. 

2015)  

• Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 1023 от 24 

ноября 2022 года «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрирован в Минюсте № 

72654 от 21. 03. 2023);  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы;  

• Устава ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

• Положения о школьной документации;  

• Программы развития ОО;  

• Положение о порядке приёма граждан в ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

• Положение о режиме занятий обучающихся в ОГКОУ «Кохомская КШИ»; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОГКОУ 

«Кохомская КШИ»; 

• Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

АООП НОО обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется 

ИПРА в части создания специальных условий получения образования. Адаптированная 
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основная общеобразовательная программа обеспечивает образовательный процесс в 

начальной школе с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе;  
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  
 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, где обучаются дети с 7 лет. Для данной 

возрастной категории характерны:  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования (словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов);  

•  развитие целенаправленной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения.  

 

• 1.1.1. Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО.  

Программа начального общего образования в ОГКОУ «Кохомская КШИ» 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
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 Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

              Настоящая образовательная программа ставит перед ОГКОУ «Кохомская 

КШИ» задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт 

возможность полностью реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди них:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, сохранение и 

укрепление их здоровья;  

• личностное и интеллектуальное развитие  обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью;  

• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с  НОДА и с легкой умственной отсталостью;  



6 

 

• создание условий, обеспечивающих  обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью;  

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

• выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, 

уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

• обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

• предоставление  обучающимся с НОДА и с легкой умственной отсталостью  

возможности накопления социального опыта, знаний, умений и способов 

деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области.  

 

Решение поставленных задач реализуется через:  

1) создание эффективной модели интеграции урочной и внеурочной деятельности;  

2) пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 

систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной 

деятельности;  

3) систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 

учащихся начальной школы;  

4) пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов;  

5) создание системы научно-методической поддержки и сопровождения процесса 

реализации АООП НОО в ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

6) разработку системы работы с родительским сообществом, обеспечивающую 

вовлечение родителей в деятельность по реализации АООП НОО в ОГКОУ 

«Кохомская КШИ»;  

7) создание системы выявления, поддержки и сопровождения младших школьников, 

испытывающих затруднения в учении и самореализации и одарённых детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО.  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью предполагает учет неоднородности их 

особых образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), типологических 

особенностей обучения. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

АООП НОО. Варианты АООП НОО созданы в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО к:  
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1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему;  

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

3) результатам освоения основных образовательных программ.  

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя  обучающимся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(учебно-познавательной, предметно- практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО  для обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников);  

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

д) онтогенетический принцип;  

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;  

ж) принцип целостности содержания образования;  

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
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и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

к) принцип сотрудничества с семьей;  
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).  

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что 

обучающийся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование, которое по итоговым достижениям не 

соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно развивающихся 

сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения. Реализация 

ФАОП НОО предусматривается создание условий, учитывающих общие и особые 

образовательные потребности и индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них 

пределах. 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

По варианту 6.3 ФАОП НОО обучаются обучающиеся с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

дизартрическими нарушениями и системным недоразвитием речи. У обучающихся с 

легкой умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности - абстрактно-логического мышления и высших 

психических, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 

особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство 
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неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 
1.1.5. Особые образовательные потребности  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства); 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через 

специальные образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения, 

сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-

дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на 

социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АООП НОО 

 Освоение ФАОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

1.2.1. Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные 
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установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требований к развитию жизненной 

и социальной компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

в разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

1.2.2Предметные результаты освоения АООП 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФАОП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и 

с легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

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

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и 

с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на обучение по 

варианту 6.4 ФАОП НОО. 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

− различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные 

звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

− делить слова на слоги для переноса; 

− списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

− записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова) с 

изученными орфограммами; 

− обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами 
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и буквой "ь" (после предварительной отработки); 

− дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

− составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки и буквы; 

− уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

− списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

− записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 

− дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

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

− составлять и распространять предложение, устанавливать связи между словами с 

помощью учителя, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

− делить текст на предложения; 

− выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из нескольких, 

подходящий по смыслу; 

− самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного текста после 

его анализа. 

Чтение. 

Минимальный уровень: 

− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

− выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

− читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

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

тоном голоса и темпом речи;  

− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

− определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

− читать текст про себя с выполнением заданий учителя;  

− определять главных действующих лиц произведения; 

− давать элементарную оценку их поступков;  

− читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

− пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию;  

− выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика. 

Минимальный уровень:  
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− выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

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

дойти до школы (по вопросам учителя участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми возможностями); 

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

иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в 

аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного; 

− уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на 

образец учителя и анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций;  

− правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по 

темам речевых ситуаций; 

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план. 

Математика. 

Минимальный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

− знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

− знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц 

умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

− пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

− определять время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

− решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 
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− различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

− узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

− различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

− знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

− знать 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; 

− понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; 

− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 

м 62 см, 3 м 03 см; 

− знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

− определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, 

составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

− 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; 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

− чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

Мир природы и человека. 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о назначении объектов изучения;  

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

− относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  
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− называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;  

− иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

− знать требования к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

− ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

− составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

− адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; соблюдать правила поведения в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

− иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

− давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

− знать правила гигиены тела; 

− знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

− знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

− отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

− соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

− выполнять доступные природоохранительные действия; 

− проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

− проявлять готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

− выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценивать свою работу и одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать замечания, адекватное воспринимать похвалу. 

Музыка. 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

− протяжное пение гласных звуков;  

− различение вступления, окончания песни; 

− передача метроритма мелодии (хлопками); 

− различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, 

грустные и спокойные); 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

− представление обо всех включённых в программу музыкальных инструментах и 
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их звучании; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учётом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и чёткое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте  — громко, пиано  — тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

− формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, 

труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, валторна, литавра); 

− владение элементами музыкальной грамоты как средства графического 

изображения музыки. 

Рисование. 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойств 

назначения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно»;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

− владеть некоторыми приемами  лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

 Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Хохлома и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

− знать и применять выразительные средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
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− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

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

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать 

все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Технология. 

Минимальный уровень: 

− знать правила 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); 

− знать виды трудовых работ; 

− знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

− знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

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

ручного труда; 

− анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

− пользоваться доступными технологическими (и инструкционными) картами; 

− составлять стандартный план работы по пунктам; 

−  владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

−  работать с доступными материалами; 

− использовать в работе доступные материалы (глину и пластилин; природный 

материал; бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; 

конструировать из металлоконструктора); 

− выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

− знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

− знать виды художественных ремесел; 
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−  находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

− знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении 

трудовых работ; 

− осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам;  

− отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки 

в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономно расходовать 

материалы; 

− использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и выполнять действия в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировать ход практической работы; 

− оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами; 

− выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после 

уроков трудового обучения. 

Адаптивная физическая культура. 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно 

их применять; 

− выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

− иметь представления о двигательных действиях;  

− знать основные строевые команды;  

− производить подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований;  

− участвовать  в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

− знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной 

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

− самостоятельно выполнять  комплексы утренней гимнастики; 

− владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

− выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

− подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
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общеразвивающих упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

− оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и применять их в практической деятельности; 

− знать правила и технику выполнения двигательных действий, применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

− знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения курсов коррекционно-

развивающей области.  

Самым общим результатом освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью АООП НОО должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы.  

Результатами освоения  обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью 

программы коррекционной работы выступают:  

овладение эффективными компенсаторными способами учебно¬познавательной и 

предметно-практической деятельности;  

овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений;  

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых ситуациях; 

умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания;  

развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и 

саморегуляции в процессе общения;  

повышение осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта 

познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-

практических умений и навыков;; повышение познавательной и социальной 

активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта.  

Результаты освоения  обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью 

программы коррекционной работы проявляются в следующих достижениях:  
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• использует все анализаторы и компенсаторные способы действия в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни;  

• сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве;  

• проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  

• проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях);  

• умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

• способен к проявлению социальной активности;  

• способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;  

• способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НОДА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ( ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью АООП НОО целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся НОДА и с лёгкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью. 

 Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

 Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты 

оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может 
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осуществляться на основании применения метода экспертной группы. Основной 

формой работы участников экспертной группы является ППк образовательной 

организации. 

 Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой 

оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных и предметных результатов. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 Всестороння 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 образовательной организацией и включает педагогических и 

медицинских работников 

(учителей , воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью 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 быть представлены в форме 

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

нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе 

для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью содержанием каждой образовательной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Во время обучения в подготовительном  и первом классах, а также в течение 

первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью предметных результатов должна базироваться на принципах 
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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  НОО с НОДА и с легкой умственной отсталостью 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; прочность усвоения (полнота и 

надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

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

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах 

их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности 

могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

            заданий; 

            «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале. В любом случае, 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. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психо-эмоционального статуса. В целом эта оценка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в хо- 

де ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учетом: 

результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 
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динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

данной образовательной организации. 

Системная оценка личностных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития базовых учебных действий 

обучающихся;  

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его учебной деятельностью, должна входить: 

 подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии. 

  Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об 

основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 

значимых аспектах обучения в начальной школе. 

1.3.2.Система оценки достижений  

Русский язык. 

 

Подготовительный класс 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения главным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов 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 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 
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Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частности 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 и (или) 

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. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

1 класс 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения главным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов 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 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частности 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 и (или) 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 
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выполнено при оказании различных видов помощи. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

2 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.   

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 у него 

жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного предметного материала; 

− полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он показывает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами 

и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с 

текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при 

помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

− в контрольных работах – 15 - 20 слов (контрольные диктанты должны содержать 

по 2—3 орфограммы на каждое правило); 

− в словарном диктанте – 5–8 слов. 
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При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

− оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

− оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

− оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок 

на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

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

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание 

одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 

4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» -  не ставится. 

3 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов обучающихся следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы их учебную и 

практическую деятельность, оказывали бы положительное влияние на формирование 
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жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов обучающихся по русскому языку принимаются во 

внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

− полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать 

ответ, привести  необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий  

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами 

и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с 

текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при 

помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

− в контрольных работах  – 25 - 30 слов (контрольные диктанты должны 

содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило); 

− в словарном диктанте – 8 - 10 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

− оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

− оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

− оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах обучающихся не учитываются одно-два исправления или 

одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки 

на не пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

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

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание 

одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 
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Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 

4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2»  -  не ставится. 

 

4 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.   

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. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

− полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами 

и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с 

текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при 

помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

− в контрольных работах – 35 - 40 слов (контрольные диктанты 
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должны содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило); 

− в словарном диктанте – 5 - 8 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

− оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

− оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

− оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок 

на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

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

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание 

одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 

4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2»  - не ставится. 

Чтение. 

Подготовительный класс. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в подготовительном классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

главным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
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прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов 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 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частности 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 и (или) 

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. 

Результат продвижения обучающихся подготовительного класса в развитии 

определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, 

уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

1 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения главным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 
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Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частности 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 и (или) 

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. 

Результат продвижения обучающихся 1 класса в развитии определяется на основе 

анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования 

учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

2 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижений обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Во втором полугодии 

2 класса текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных 

ответов индивидуально или фронтально. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 
− выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 
− умение ориентироваться в тексте; 
−  знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами 

правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на 

вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» -  ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, 

некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение 

смысловых пауз, логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и 



31 

 

при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми 

словами, трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых и синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

3 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

В 3 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме 

устных ответов индивидуально или фронтально. При оценке устных ответов 

принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

− выразительное чтение наизусть или с листа; 

− умение ориентироваться в тексте; 

− знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами 

правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на 

вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, 

некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение 

смысловых пауз, логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

 Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми 

словами, трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых и синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

4 класс. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

В 4 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме 
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устных ответов индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

− выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

− умение ориентироваться в тексте; 

−  знание литературных произведений.   

  Оценка «5»  - ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами 

правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на 

вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, 

некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение 

смысловых пауз, логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

 Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми 

словами, трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых и синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - не ставится.  

Речевая практика. 

Подготовительный класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится.  Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на 

основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня 

формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70 %; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 % 

1 класс 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится.  Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на 

основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня 

формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70 %; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 % 

2 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов в течение 1 полугодия не проводится, 

используется только качественная оценка. Со 2 полугодия оценка достижения 

обучающимися предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2-х классов осуществляется по трехбалльной 

системе: 

 «5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного 

материала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и 

обосновать  ответ, привести необходимые примеры полученных знаний на практике, в 

жизни. Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на 

правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в 

основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и 

определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому 

применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. 

Исправляет их с помощью  учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
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основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 

нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием 

смысла учебного материала. 

Оценка «2» -  не ставится. 

3 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 3-х классов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов и осуществляется по трехбалльной 

системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» -удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного 

материала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и 

обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных знаний на практике, в 

жизни. Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на 

правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в 

основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и 

определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому 

применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. 

Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно 

и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные 

недопониманием учебного материала. 

Оценка «2»  - не ставится 

4 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
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− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 4-х классов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов и осуществляется по  

трехбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного 

материала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и 

обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных знаний на практике, в 

жизни. Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на 

правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в 

основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и 

определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому 

применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. 

Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно 

и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные 

недопониманием учебного материала. 

Оценка «2» - не ставится. 

Математика. 

Подготовительный класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на 

основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня 

формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной 

оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30 -70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем на 30 %. 

1 класс 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на 

основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня 

формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной 

оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30 -70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем на 30 %. 

2 класс 

При оценке результатов освоения образовательной программы учитываются 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных 

возможностей можно предлагать более лёгкие варианты заданий. При оценке 

письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не 

следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и 

чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, 

поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.) 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется по трёхбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении 

образовательной программы. При оценивании устных ответов по учебным предметам 

образовательного цикла принимается во внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 



37 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного 

материала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и 

обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в 

жизни. Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на 

правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в 

основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и 

определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому 

применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. 

Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно 

и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные 

недопониманием учебного материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по учебному предмету «Математика» оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности 

ученика, особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

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

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

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена 

часть других заданий. 

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

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» не ставится. 

3 класс 

При оценке результатов освоения содержания образовательной программы 

учитываются индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, 

состояние их эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем 
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потенциальных возможностей можно предлагать более лёгкие варианты заданий. При 

оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством 

моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, 

качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы 

рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания 

поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2-4-х классов образовательной организации по 

всем учебным предметам, за исключением коррекционного блока, осуществляется по 

трёхбалльной системе по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении 

образовательной программы. При оценивании устных ответов по учебным предметам 

образовательного цикла принимается во внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного 

материала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и 

обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в 

жизни. Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на 

правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в 

основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и 

определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому 

применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. 

Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно 

и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные 

недопониманием учебного материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по учебному предмету «Математика» оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок 
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письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности 

ученика, особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

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

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

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью  и правильно выполнена 

часть других заданий. 

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

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» не ставится. 

4 класс 

При оценке результатов освоения образовательной программы учитываются 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных 

возможностей можно предлагать более лёгкие варианты заданий. При оценке 

письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не 

следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и 

чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, 

поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика 

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2-4-х классов образовательной организации по 

всем учебным предметам, за исключением коррекционного блока, осуществляется по 

трёхбалльной системе по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 
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Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении 

образовательной программы. При оценивании устных ответов по учебным предметам 

образовательного цикла принимается во внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного 

материала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и 

обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в 

жизни. Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на 

правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в 

основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и 

определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому 

применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. 

Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно 

и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные 

недопониманием учебного материала. 

Достижения обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «математика» оцениваются 

по результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и 

итоговых письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы 

оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

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

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

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью  и правильно выполнена 

часть других заданий. 
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При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» не ставится. 

Мир природы и человека. 

Подготовительный класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Оценка успеваемости складывается из показателей: отношение 

обучающегося к уроку, степень овладения физическими упражнениями, качество 

выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной 

оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

− «хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

− «очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

 

1 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Оценка успеваемости складывается из показателей: отношение 

обучающегося к уроку, степень овладения физическими упражнениями, качество 

выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной 

оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

− «хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

− «очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

 

2 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 
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− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов во время обучения в первой и второй четверти 

второго классе не проводится.  Результат продвижения обучающихся второго класса в 

развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, 

рисунков, уровня формирования учебных и коммуникативных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Предметные результаты в третьем триместре второго 

класса выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: чем больше верно выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

С третьей четверти 2-го класса оценивание проводится по пятибалльной шкале. 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся в 

ходе выполнения творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, 

соотносятся с оценками:  

− «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

− «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

− «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он дает правильный, логически 

законченный   ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания 

на практике. 

Оценка «4» - ставится, если ответ обучающегося в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но он допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся излагает материал с помощью 

наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и 

окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может применять самостоятельно знания на практике. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

3 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  
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− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений  обучающимися с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов.  Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый (промежуточный) 

контроль знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в 

журнале. 

Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению 

этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в 

следующих формах: 

− устный опрос; 

− творческие и практические работы; 

− самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой 

работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной 

аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Предметные результаты  выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: чем больше верно 

выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«отличные».  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся в 

ходе выполнения творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, 

соотносятся с оценками:  

− «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

− «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

− «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Устныйопросявляетсяоднимизметодовучётадостиженийобучающихсясумственн

ойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)приосвоенииобразовательной 

программы. При оценивании устных ответов по учебному предмету «Мир природы и 

человека» принимается во внимание: 

− Правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

− полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
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Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он дает правильный, логически 

законченный   ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания 

на практике. 

Оценка «4» - ставится, если ответ обучающегося в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но он допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся излагает материал с помощью 

наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и 

окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может применять самостоятельно знания на практике. 

Оценка «2»- не ставится. 

4 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений  обучающихся с НОДА и  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов.  Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

В 4 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый (промежуточный) 

контроль знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в 

журнале. 

Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению 

этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в 

следующих формах: 

− устный опрос; 

− творческие и практические работы; 

− самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой 

работы или теста. 

Итоговый  контроль проводится в конце года в рамках промежуточной 

аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Предметные результаты выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  чем больше верно 
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выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«отличные».  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся в 

ходе выполнения творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, 

соотносятся с оценками:  

− «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

− «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

− «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении 

образовательной программы. При оценивании устных ответов по учебному предмету 

«Мир природы и человека» принимается во внимание: 

− Правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

− полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка«5»ставится,еслиобучающийсяобнаруживаетпониманиепройденногомате

риала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать 

ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике ,в жизни. 

Допускает незначительные неточности(оговорки),не влияющие на правильность 

понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, 

последователен в изложении учебного материала. 

Оценка«4»ставится,еслиобучающийсядаетответ,вцеломсоответствующийтребов

аниямоценки«5»,нозатрудняетсявформулированииотдельныхпонятийиопределений.Ис

правляетихспомощьюучителя.Делаетошибкипопрактическомуприменениюотдельных 

положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основныхположенийданнойтемы,ноизлагаетматериал(вопрос)недостаточнополноипосл

едовательно, 

сбольшимизатруднениями.Допускаетошибкивречи;затрудняетсясамостоятельноподтве

рдить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Оценка«2»- не ставится. 

Музыка. 

Подготовительный класс 

Во время обучения в подготовительном классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 
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В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

личностных и 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 обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частности 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 и (или) 

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. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

1 класс 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

личностных и 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 обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 
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− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частности 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 и (или) 

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. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

2 класс 

Оценка предметных результатов по музыке во 2 классе основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, 

раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Результаты обучения на уроке музыки во 2 классе оцениваются со второго 

полугодия по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. На 

уроках проверяется и оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  
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2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и 

полный ответ включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, возможна помощь учителя.       

Оценка «4» -  установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, 

но неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, много наводящих вопросов 

учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но 

неполный или односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, много наводящих вопросов учителя.  

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточно 

выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и 

текста песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть 

ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

3 класс 

Оценка предметных результатов по музыке во 3 классе основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, 

раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  
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Результаты обучения на уроке музыки в 3 классе оцениваются по пятибалльной 

системе и дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и 

оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и 

полный ответ включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, возможна помощь учителя.       

Оценка «4» -  установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, 

но неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, много наводящих вопросов 

учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но 

неполный или односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, много наводящих вопросов учителя.  

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточно 

выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и 

текста песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть 

ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

4 класс 

Оценка предметных результатов по музыке в 4 классе основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, 

раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и 

полный ответ включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, возможна помощь учителя.       

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, 

но неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, много наводящих вопросов 

учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но 

неполный или односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, много наводящих вопросов учителя.      

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточно 

выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и 

текста песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть 

ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

Рисование. 

 

Подготовительный класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  
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Оценка достижений   предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов к обучению и развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Оценка предметных результатов во время обучения в подготовительном классе 

не проводится.  Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

1 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений   предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов к обучению и развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится.  Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. Результат продвижения первоклассников в 

развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, 

рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

2 класс 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения во 2 классе  в 1 и 2 

триместре  не проводится.  Результат продвижения второклассников в развитии 

определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, 

уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися, следующее: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем на 30 %. 

Начиная с 3 триместра знания и умения обучающихся по изобразительному 

искусству во 2 классе оцениваются     по результатам выполнения практических 

заданий. 

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

Оценка «4» - выставляется  за безошибочное и аккуратное выполнение работы, 

но обучающийся допускает неточности в выполнении  работы. 

Оценка «3» - выставляется, за неточности в выполнении работы   (восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов) и, если работа требует 

корректировки со стороны учителя. 

Оценка «2» - не ставится. 

3 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, 
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все объекты связаны между собой, правильно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при выявлении  у 

обучающегося незначительных ошибок в разработке композиции, нарушений в 

передаче пропорций и размеров; при этом обучающийся после с небольшой подсказки 

учителя может самостоятельно исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, 

но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

4 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, 

все объекты связаны между собой, правильно  переданы пропорции и размеры, при 

этом использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при выявлении  у 

обучающегося незначительных ошибок в разработке композиции, нарушений в 

передаче пропорций и размеров; при этом обучающийся после с небольшой подсказки 

учителя может самостоятельно исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 
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Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, 

но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности 

Оценка «2» - не ставится. 

Технология. 

Подготовительный класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижений  обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями опорно- двигательного аппарата 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по 

объёму и элементарные по содержанию знания и умения, выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов во время обучения в подготовительном классе 

не проводиться. Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок; уровня формирования учебных умений, речи.  

 Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

1 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижений  обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже 
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незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения, 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводиться. Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. Результат продвижения первоклассников в 

развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок; 

уровня формирования учебных умений, речи.  

 Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

2 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объёму и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов осуществляется по следующей системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся ориентируется в задании, подбирает 

материал и инструмент для работы, изготовление поделки самостоятельно. Может 

сделать необходимую оценку, измерения с помощью наводящих вопросов учителя. 

Употребляет в речи слова и фразы, обозначающие пространственные признаки 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в ходе изготовления поделки 

допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры поделки, 

которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи учителя, 

самостоятельно ответить на отдельные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнять самостоятельно, без 

помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда контролирует свои 

действия, требует постоянного внимания со стороны учителя при выполнении задания. 

Нечётко отвечает на поставленные вопросы, нередко недопонимания их. 

Оценка «2» - не ставится. 

3 класс 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка предметных результатов осуществляется по следующей системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся ориентируется в задании, подбирает 

материал и инструмент для работы, изготовление поделки самостоятельно. Может 

сделать необходимую оценку, измерения с помощью наводящих вопросов учителя. 

Употребляет в речи слова и фразы, обозначающие пространственные признаки 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в ходе изготовления поделки 

допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры поделки, 

которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи учителя, 

самостоятельно ответить на отдельные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнять самостоятельно, без 

помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда контролирует свои 

действия, требует постоянного внимания со стороны учителя при выполнении задания. 

Нечётко отвечает на поставленные вопросы, нередко недопонимания их. 

Оценка «2» - не ставится. 

4 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка  предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объёму и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов осуществляется по следующей системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся ориентируется в задании, подбирает 

материал и инструмент для работы, изготовление поделки самостоятельно. Может 
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сделать необходимую оценку, измерения с помощью наводящих вопросов учителя. 

Употребляет в речи слова и фразы, обозначающие пространственные признаки 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в ходе изготовления поделки 

допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры поделки, 

которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи учителя, 

самостоятельно ответить на отдельные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнять самостоятельно, без 

помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда контролирует свои 

действия, требует постоянного внимания со стороны учителя при выполнении задания. 

Нечётко отвечает на поставленные вопросы, нередко недопонимания их. 

Оценка «2» - не ставится. 

Адаптивная физическая культура. 

Подготовительный класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Оценка успеваемости складывается из показателей: отношение 

обучающегося к уроку, степень овладения физическими упражнениями, качество 

выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

− «хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

− «очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

1 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Оценка успеваемости складывается из показателей: отношение 

обучающегося к уроку, степень овладения физическими упражнениями, качество 

выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

− «хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 
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− «очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

2 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Оценка успеваемости складывается из показателей: отношение 

обучающегося к уроку, степень овладения физическими упражнениями, качество 

выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

− «удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

− «хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

− «очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

3 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценивается техника (правильность) выполнения упражнений: при построении, 

перестроении; выполнение строевых команд; в равновесии, ходьбе, лазанье; 

упражнения с элементами гимнастики и акробатики; передвижение на лыжах. 

В беге, прыжках, метании и бросках учитываются секунды, количество, длина, 

высота.  

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» - ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К 

ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» - ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 

значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель не намного ниже. Примеры значительных ошибок: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

- несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» -  ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может 

получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных 
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попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при 

которых искажается техника движения, а также влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, перестроениях, ходьбе.  

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать количественный результат. Но так как возрастных нормативов для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями нет, учитель сам определяет 

результат, на который он будет ориентировать ученика в зависимости от его 

физических возможностей. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или 

грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не 

может физически. 

4 класс 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценивается техника (правильность) выполнения упражнений: при построении, 

перестроении; выполнение строевых команд; в равновесии, ходьбе, лазанье; 

упражнения с элементами гимнастики и акробатики; передвижение на лыжах. 

В беге, прыжках, метании и бросках учитываются секунды, количество, длина, 

высота.  

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» - ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К 

ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» - ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или 

одну значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель не намного ниже. Примеры значительных ошибок: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

− несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может 

получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных 

попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при 

которых искажается техника движения, а также влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, перестроениях, ходьбе.  
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В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать количественный результат. Но так как возрастных нормативов для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями нет, учитель сам определяет 

результат, на который он будет ориентировать ученика в зависимости от его 

физических возможностей. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или 

грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не 

может физически. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. Общие положения.  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности базовых 

учебных действий (БУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной.  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Рабочие программы разработаны на основе федеральных рабочих программ и 

включают следующие разделы:  

1) пояснительную записку:  

• в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учётом 

специфики учебного предмета;  

• общую характеристику учебного предмета;  

• описание места учебного предмета  в учебном плане;  

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) планируемые результаты освоения программы на уровне начального общего 

образования:  

• личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета;  

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  
2.1.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ.  
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2.1.2.1 Русский язык  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 

вариант 6.3, установленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

в Федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель реализации программы- овладение обучающимися с НОДА и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарными знаниями 

по русскому языку, воспитание интереса к родному языку. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

− формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

− овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

− коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

− формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

− развитие навыков устной коммуникации; 

− формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

− обучение правильному построению и употреблению в речи простых 

предложений; 

− обучение связной устной речи и первоначальным навыкам связной письменной 

речи; 

− формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

умений и навыков; 

− развитие произносительной стороны речи; 

− формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного 

интереса к языку; 

− уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной 

предметной области является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. Обучение русскому 

языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них 

коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет 

обучающимся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное 

положение в обществе. Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики 

детей с нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому 

языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но 

и в содержании материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделам программы по данному предмету, является развитие речи школьников, 

особенно её коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда 

одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для 

постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу 

пропедевтических этапов (добукварного периода — перед изучением букваря, 

практических грамматических упражнений — перед изучением систематического курса 

грамматики в старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта 

обучающихся, в том числе исправление различных нарушений речи школьников. 

Общее психическое и интеллектуальное нарушение, а также недостатки сенсорной и 

двигательной сферы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушениями опорно- двигательного аппарата значительно снижают 

их готовность к школьному обучению . Исходя из разного по своим возможностям 

состава учащихся каждого класса, в программе по русскому языку предусмотрено два 

уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от успешности 

овладения ими учебным материалом). Первый уровень — достаточный — предполагает 

реализацию требований к ученику в объёме программного материала. Второй уровень 

скорректирован по отношению к базовому в сторону уменьшения объёма материала и 

его содержательного потенциала. 

Принципы  реализации рабочей программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при 

выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового, 

зрительного, кинестетического.  

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания. Опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении русскому языку обучающихся с НОДА и легкой степенью умственной 

отсталости необходимо учитывать уровень развития их экспрессивной речи и 

мануальных навыков, в частности уровень сформированных графомоторных навыков. 

Учитель в процессе обучения определяет возможности обучающихся выполнять 

устные и письменные задания. При выраженных дизартирических расстройствах 

учитель предлагает обучающимся выполнять задания письменно, минимизировав 

устный опрос. Для лучшего усвоения учебного материала при проведении различных 
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видов языкового анализа необходимо предлагать пошаговые алгоритмы выполнения 

заданий. Ограниченный жизненный опыт обучающихся с НОДА и легкой степенью 

умственной отсталости и специфика овладения понятиями требуют проведения 

систематической целенаправленной словарной работы. Для текущего и 

промежуточного контроля знаний обучающихся  с легкой степенью умственной 

отсталости необходимо использовать те виды, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. Например, диктант и практические упражнения 

обучающиеся могут выполнять, используя персональные компьютеры и мобильные 

устройства. Время для выполнения контрольно-измерительных мероприятий 

необходимо пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с 

НОДА и легкой степенью умственной отсталости . 

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное 

задание должно быть четким, т.е. обучающийся должен точно знать, что надо сделать 

для получения результата. У обучающегося в случае затруднения должна быть 

возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - 

вспомню – сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития обучающихся с НОДА и  легкой 

степенью умственной отсталости . 

 

Характеристика особых образовательных  потребностей обучающихся с 

НОДА 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» получения образования; 

− практико-ориентированный характер обучения русскому языку и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе изучения 

предмета «Русский язык»; 

− специальное обучение «переносу» сформированных филологических 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации на уроках русского языка, используя различные способы 

дополнительной альтернативной коммуникации; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использованием двигательного и охранительного 

педагогического режимов; 

− необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов 

языкового анализа для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

 
        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в подготовительном 

классе рассчитана на 132 часа (33 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю, в 1 

классе рассчитана на 132 часа (33 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю, во 2 

классе рассчитана на 136 часов (34 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю, в 3 

классе рассчитана на 136 часов (34 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю, в 4 

классе рассчитана на 136 часов (34 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в подготовительном классе 

включает в себя добукварный и букварный периоды. 
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Добукварный период.  

Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающихся к 

овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; 

выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. 

Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках 

значительное место отводится развитию речи. Обучающиеся учатся слушать и 

понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к 

доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами 

работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Развитие слухового 

восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения 

звуков речи. Обучающиеся учатся различать звуки окружающей действительности, 

например, шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. 

Обучающиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; 

выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

Обучающиеся учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху 

вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по 

словесной инструкции. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающихся к 

обучению письму. Обучающиеся приобретают навык пользования карандашом, ручкой, 

учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения 

(из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в 

начале слов, владеть графическими умениями. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-

буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом 

обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, 

короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 
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буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого 

прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их 

чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, 

соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование 

кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала 

для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является 

чтение по следам анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись 

и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Добукварный (пропедевтический) период  30 0 

2. Обучение грамоте (букварный период) 102 0 

Итого: 132            0 
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1 КЛАСС 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе включает в себя 

добукварный и букварный периоды. 

Добукварный период.  

Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, 

по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках значительное место 

отводится развитию речи. Обучающиеся учатся слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на 

вопросы. 

Развитие речи на уроках предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы 

в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Развитие слухового 

восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков 

речи. Обучающиеся учатся различать звуки окружающей действительности, например, 

шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Обучающиеся 

практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся 

составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные 

звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

Обучающиеся учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). 

Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающихся к 

обучению письму. Обучающиеся приобретают навык пользования карандашом, ручкой, 

учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения 

(из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале 

слов, владеть графическими умениями. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте 

являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 
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буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после 

них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и 

буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других 

игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 

по следам анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и 

составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Добукварный (пропедевтический) период  20 0 

2. Обучение грамоте (букварный период) 112 0 

Итого: 132            0 

 2 КЛАСС 

Обучение русскому языку обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

нарушениями опорно- двигательного аппарата предполагает формирование речевых 

умений, владение которыми поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. Во 2 классе 

звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике 

и графике, овладевают правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

конце слова путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными.  

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются 

различные разряды слов - названий предметов, действий, признаков. Понятие о 

предложении обучающиеся 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. 

Во 2 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков 

связной устной и письменной речи. 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. Проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др.  

Работа по совершенствованию графических умений 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.  

Дидактическая игра занимает oco6oe место в процессе o6yчeния, поскольку 
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поднимает наиболее высокий эмоциональный уровень выполнение учебных заданий. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Повторение 10  

2 Звуки и буквы 16  

3 Парные звонкие и глухие согласные 10  

4 Шипящие и свистящие согласные 6  

5 
Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или 

слога 
8  

6 Твердые и мягкие согласные 10  

7 Мягкий знак на конце слова 7  

8 Слово. Названия предметов 15  

9 
Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных 
8  

10 Названия действий 9 1 

11 Предлоги 5  

12 Слова с непроверяемыми гласными 6  

13 Предложение 15 1 

14 Повторение 10  

Итого: 136 2 

 

3 КЛАСС 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности школьников с умственной отсталостью 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

русского языка, является развитие речи обучающихся. 

 Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) затрудняют овладение ими грамматикой 

и правописанием. Вследствие этого в 3 классе самое серьезное внимание уделяется 

звукобуквенному анализу. Звукобуквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилам. Обучающиеся 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. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3 классе изучаются 

различные разряды слов названия предметов, действий, признаков. 

Предложение.  Понятие о предложении обучающиеся 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, обучающиеся  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 
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вопросов. 

В 3 классе школьники учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

 Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию 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 формах. 

Графические навыки.  У обучающихся продолжают совершенствоваться  

графические навыки: закрепление написания строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 20 1 

2. Звуки и буквы 45 2 

3. Слово. Названия предметов 45 3 

4. Предложение 20 1 

5. Повторение 6  

Итого: 136            7 

 

4 КЛАСС 

Обучение русскому языку в 4 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами. При подборе учебного материала используется 

разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий 

наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе. 

В 4 классе 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. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов: названия предметов, действий и признаков, родственные слова. Цель таких 

упражнений: обогащать словарь обучающихся данными разрядами слов в контексте 

определённых тем, научить употреблять в речи слова в различных формах в зависимости 

от их связи с другими словами, составлять словосочетания и предложения. 

Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение является 

минимальной единицей коммуникативного уровня. В процессе выполнения практических 

упражнений обучающиеся знакомятся с некоторыми признаками предложения: 

законченность мысли, связь слов в предложении, порядок слов. На этом этапе 

выполняются разнообразные упражнения в распространении и составлении предложений 

на основе действий, по картинкам, вопросу, графическому изображению, проводится 

работа с деформированным предложением. Знакомясь с порядком слов в предложении, 

обучающиеся узнают и о вариативности этого порядка. В этой теме даются также знания 

об интонационном разнообразии предложений и их пунктуационном оформлении. 

В 4 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков 

связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли 

правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Продолжается работа с 

деформированным текстом. Обучающиеся учатся писать небольшое изложение под 

руководством учителя; делают описание картин по коллективно составленному плану; 

учатся оформлять деловые бумаги: письмо адреса на конверте.  



70 

 

Внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место на каждом уроке. 

На минутке чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных 

букв и их соединений, что предупреждает появление графических ошибок при 

списывании с рукописного и печатного текстов. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контроль

ные 

работы  

1. Повторение 10  

2. Звуки и буквы 50 2 

3. Слово 50 2 

4. Предложение 20 2 

5. Повторение 6 1 

Итого: 136 7 

 

         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

− формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

− развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 

1 КЛАСС 

− формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

− развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 

2 КЛАСС 

− формирование интереса к языковой и речевой деятельности; 

− развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, раздаточному 

материалу, умению правильно располагать на парте учебные принадлежности. 

3 КЛАСС 

− формирование навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности на уроках русского языка; 

− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

4 КЛАСС 

− осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, русский язык 

− осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

− установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям на уроках русского языка. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

− читать слоги; 

− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства; 

Достаточный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении; 

− читать по слогам слова; 

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

− писать строчные и прописные буквы; 

− списывать с рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

− писать на слух отдельные буквы, слоги ; 

 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства; 

− списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении; 

− читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

− писать строчные и прописные буквы; 

− списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

− писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние – после звукового проговаривания). 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− различать сходные по начертанию буквы; 

− списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

− анализировать слова по звуковому составу; 

− различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, твердые и 

мягкие на слух, в произношении; 

− различать слова, обозначающие названия предметов, слова, обозначающие 

действия предметов; 

− составлять по картинкам, по заданию предложения; 

− писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3-4 букв), написание которых не 

расходится с произношением (6 слов); 

− писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

− списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

− анализировать слова по звуковому составу; 
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− различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, свистящие и 

шипящие, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

− писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа (10—15 слов); 

− делить слова на слоги; 

− писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку, 

вопросительный знак; 

− составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень:  

− списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью 

учителя;  

− различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью 

учителя;   

− дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью учителя;  

− делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя;  

− списывать текст целыми словами (10-20  слов); включая  слова  с изученными 

орфограммами;  

− составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении с помощью опор и с помощью учителя;  

− выделять предложения из текста;  

− уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: записывать слова с послоговым орфографическим 

проговариванием;  

− различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;   

− дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

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

− списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), включая 

слова с изученными орфограммами;  

− составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении;  

− выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении;  

− уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

4 КЛАСС 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные 

звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

− делить слова на слоги для переноса; 

− списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

− записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами; 

− обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой "ь" (после предварительной отработки); 

− дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

− составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с 
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ориентацией на серию сюжетных картинок; 

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки и буквы; 

− уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

− списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

− записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(30 - 35 слов); 

− дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

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

− составлять и распространять предложение, устанавливать связи между словами с 

помощью учителя, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

− делить текст на предложения; 

− выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из нескольких, 

подходящий по смыслу; 

− самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного текста после его 

анализа. 

2.1.2.2. Чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- вариант 6.3, установленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель реализации программы - учить правильному чтению слов, 

предложений и текстов по слогам. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

− развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение поделиться 

впечатлением о прочитанном, умение пересказывать текст; 

− формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие у них 

интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями 
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детской литературы; 

− формирование навыка самостоятельного чтения книг, читательской культуры, 

посещения библиотеки, умение выбирать книги по интересу; 

− формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 

  Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана. 

Основными критериями отбора материала по чтению для обучающихся с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются его доступность и практическая значимость. 

Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, 

практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным 

опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию полученных 

знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из 

ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-

практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является принцип 

коммуникативной направленности. 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и букварный 

периоды. Добукварный период — период подготовки детей к обучению грамоте, 

определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время букварных 

занятий. В это время у обучающихся с нарушением интеллекта и нарушениями опорно- 

двигательного аппарата  формируются и развиваются: фонематический слух, навыки 

звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения - необходимые 

условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших подготовительный 

класс, в добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме 

образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные задачи содействия в 

адаптации детей к школе, школьному коллективу и правилам поведения в нем. В 

добукварный период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке 

реализуется несколько направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения, 

направленные на подготовку обучающихся к овладению навыком чтения и письма. 

В букварный период на уроках у школьников с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата  с умственной отсталостью и формируются первоначальные 

навыки чтения. Формирование первоначальных навыков чтения проходит параллельно с 

формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, 

коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки. Именно в этот период закладываются основы школьных 

поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников получают 

дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с учителем и 

одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и 

выполнять инструкции педагога, у них развивается способность различать тональность и 

мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании интонационных средств 

выразительности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического 

метода, в который внесен ряд изменений. Наряду с аналитико-синтетическим методом 

обучения грамоте частично используется слоговой метод обучения. Материалом для 

обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, 

короткие тексты. Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их мыслительной 

деятельности. Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 
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общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука с 

образом буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем 

прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, 

и слоги со стечением согласных. По мере изучения слоговых структур расширяется круг 

слов для чтения, постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного 

слога или двух однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). 

В этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации 

словаря первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи. В процессе 

чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с которым 

работают обучающиеся. Этой цели подчиняется не только работа со словом, 

предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Обучающиеся учатся воспринимать 

букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

Для чтения во 2-4 классах подбираются доступные для обучающихся с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  произведения устного народного творчества, 

рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию деловые и 

научно – популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах для чтения 

лежит тематический принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется 

заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность 

расположения учебного материала, создающая условия для пошагового расширения 

знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. 

Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного периода. Задачи этого 

этапа: закреплять навыки плавного, послогового чтения ранее усвоенных слоговых 

структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, совершенствовать звуко – 

буквенный анализ отдельных слов, продолжать работу над дикцией и выразительностью 

речи. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым обучающиеся с нарушением интеллекта и нарушениями опорно- двигательного 

аппарата  овладевают с большим трудом в силу особенностей психического развития, что 

затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. 

Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и 

проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым 

словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует 

подбора специальных методов и приёмов обучения. Работа над выразительностью чтения 

начинается с переноса опыта выразительной устной речи на процесс чтения. Работа над 

выразительностью чтения начинается с середины 3 класса, когда обучающиеся переходят 

на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 

нарушать на посредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряжённость ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности обучающихся в произведении разбора читаемого, в оценке поступков 

героев, в мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов. Обучающиеся 

овладевают умением правильно и последовательно пересказывать содержание несложного 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 
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собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих 

интересам обучающихся и целенаправленными вопросами учителя. 

Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования формируются по двум уровням: 

достаточному и минимальному, исходя из возможностей обучающихся. 

 Принципы  реализации рабочей программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении 

которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 

кинестетического.  

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания. Опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении русскому языку учащихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости 

необходимо учитывать уровень развития их экспрессивной речи и мануальных навыков, в 

частности уровень сформированных графомоторных навыков. Учитель в процессе 

обучения определяет возможности обучающихся выполнять те или иные  задания. 

Ограниченный жизненный опыт обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной 

отсталости и специфика овладения понятиями требуют проведения систематической 

целенаправленной словарной работы. Для текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости  необходимо 

использовать те виды, которые бы объективно показывали результативность их обучения.. 

Время для выполнения контрольно-измерительных мероприятий необходимо 

пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей обучающихся  с НОДА с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное 

задание должно быть четким, т.е. обучающийся должен точно знать, что надо сделать для 

получения результата. У обучающегося в случае затруднения должна быть возможность 

воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню – сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития обучающихся с НОДА. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» получения образования; 

− практико-ориентированный характер обучения русскому языку и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе изучения предмета 

«Чтение»; 

− специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний 

и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках чтения, используя различные способы дополнительной 

альтернативной коммуникации; 
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− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использованием двигательного и охранительного 

педагогического режимов; 

движения. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение» в подготовительном классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 132 

часа в год (4 часа в неделю), в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 132 

часа в год (4 часа в неделю), во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

136 часов в год (4 часа в неделю), в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю), в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели 

и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Содержание учебного предмета «Чтение» в подготовительном классе включает в 

себя добукварный и букварный периоды. 

Добукварный период. В этот период начинается работа по формированию у 

обучающихся общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию 

мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Развитие 

речи предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении 

являются беседы, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок. Обучающиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова 

(слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с 

использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на 

слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к 

осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами.  

Букварный период.  В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением. Материалом обучения являются звуки и 

буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. Усвоение звука предполагает 

выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях 

с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и 

их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом 

является соотнесение звука и буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур 

осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 

(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении 

слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Чтение слов 

осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 

чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 

анализа.  

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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На уроках чтения в подготовительном классе предполагается использование таких видов 

наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере 

их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с 

набором букв и слогов. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный период 30 - 

2 Букварный период 102 - 

Итого: 132 - 

 

1 КЛАСС 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе включает в себя добукварный 

и букварный периоды. 

Добукварный период. В этот период начинается работа по формированию у 

обучающихся общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию 

мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Развитие 

речи предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении 

являются беседы, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок. Обучающиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова 

(слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с 

использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на 

слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к 

осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами.  

Букварный период.  В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением. Материалом обучения являются звуки и 

буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. Усвоение звука предполагает 

выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях 

с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и 

их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом 

является соотнесение звука и буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур 

осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 

(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении 

слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Чтение слов 

осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 

чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 

анализа.  

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. 

На уроках чтения в 1 классе предполагается использование таких видов наглядности, как 

настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; 

наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором 

букв и слогов. 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный период 20 - 

2 Букварный период 112 - 

Итого: 132 - 

 

2 КЛАСС 

Учебный предмет «Чтение» во 2 классе играет особую роль в развитии 

обучающихся с нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, 

представляет собой важнейший результат изучения данного предмета, с другой – 

значимое средство освоения других учебных предметов. В процессе уроков чтения 

обучающиеся расширяют, систематизируют и обобщают знания об окружающей 

действительности, корректируется и развивается их аналитико-синтетическая 

деятельность, формируются коммуникативно-речевые навыки, необходимые для 

полноценной реализации диалогической и монологической форм речи. Чтение 

художественных произведений различных жанров способствует уточнению нравственных 

ориентиров, формированию основ нравственного сознания и поведения, развитию умения 

эмоционально сопереживать. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1 Осень пришла - в школу пора! 20  

2 Почитаем-поиграем 10  

3 В гостях у сказки 14  

4 Животные рядом с нами 15  

5 Ой, ты зимушка - зима! 16  

6 Что такое хорошо и что такое плохо 17  

7 Весна идет! 19  

8 Чудесное рядом 13  

9 Лето красное 12 1 (тест) 

Итого: 136 1 

 

3 КЛАСС  

В 3 классе систематическое формирование выразительного чтения начинается 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 обучающихся и коррекции 

недостатков их развития.  Большое внимание на уроках чтения в 3 классе уделяется 

развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на 

понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, 
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обучение правильному построению предложений, в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, разъяснение беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ, выборочное 

чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй, школа! 9  

2. Осень наступила. 12  

3. Учимся трудиться. 13  

4. Ребятам о зверятах. 15  

5. Чудесный мир сказок. 10  

6. Зимушка, зима. 20  

7. «Так нельзя, а так можно». 12  

8. Весна в окно стучится. 19  

9. Весёлые истории. 7  

10. Родина любимая. 8  

11. Здравствуй, лето! 11 1 (тест) 

Итого: 136 1 

 

4 КЛАСС 

В 4 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся 

сознательного, правильного и выразительного чтения. 

Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого 

осуществляется следующая работа: 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. Для развития устной речи используется метод полного и 

выборочного пересказа, заучивание наизусть стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по картинному 

плану, выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Школьная жизнь 12  

2. Время листьям опадать 17  

3. Делу – время, потехе – час 7  

4. В мире животных 13  

5. Жизнь дана на добрые дела 8  

6. Зима наступила 23  

7. Весёлые истории 8  

8. Полюбуйся, весна наступает 14  
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9. В мире волшебной сказки 10  

10. Родная земля 13  

11. Лето пришло 11 1 (тест) 

Итого: 136 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПО ЧТЕНИЮ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

− положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

− интерес к языковой и речевой деятельности; 

− первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

− умение совместно с учителем оценивать результат своих действий; 

− умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

− умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

− умение слушать собеседника и понимать его. 

1 КЛАСС 

− положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

− интерес к языковой и речевой деятельности; 

− первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

− умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

− умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий 

одноклассников; 

− умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

− умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

− умение слушать собеседника и понимать его. 

2 КЛАСС 

− элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на 

уроке и вне его; 

− представления о смысле учения в школе; 

− способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

− способность вступать в коммуникацию; 

− элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и 

некоторые др.; 

− элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому 

человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых правил и 

т.д.). 

3 КЛАСС 

− проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

− способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

− способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 
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− способность обращаться за помощью; 

− владение разнообразными средствами коммуникации; 

− элементарные представления о смысле некоторых нравственных понятий (правда, 

ложь, добро, трудолюбие и др.), отражённых в литературных произведениях; 

− уважительное и бережное отношение к людям труда и их деятельности. 

4 КЛАСС 

− эмоциональное восприятие художественного текста; 

− эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных текстов; 

− первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий 

(доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в 

литературных произведениях; 

− чувство любви к Родине и малой Родине; 

− ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности; 
− находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 
− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово»; 
− читать слоги; 
− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 
− исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 
− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово», 

«слог», «звук»; 
− делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 
− выделять звуки [а], [о], [у], [м], [с], [н] в начале слов с опорой на иллюстрацию и 

схему;  
− различать звуки на слух и в собственном произношении; 
− составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 
− читать по слогам отдельные слова; 
− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по иллюстрациям 

к тексту. 
1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности; 
− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 
− находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 
− выделять звуки [а], [о], [у]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему; 
− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово»; 
− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;  
− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень: 
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− различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 
− исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 
− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово», 

«слог», «звук»; 
− делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 
− делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 
− выделять звуки [а], [о], [у], [м], [с], [н]в начале слов с опорой на иллюстрацию и 

схему;  
− различать звуки на слух и в собственном произношении; 
− составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 
− читать по слогам отдельные слова, предложения и короткие тексты; 
− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по иллюстрациям 

к тексту. 
2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− воспринимать на слух небольшие по объему и несложные по содержанию тексты; 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

− устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию; 

− читать по слогам короткие тексты; 

− соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

− читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения. 

Достаточный уровень: 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного 

текста; 

− устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с 

опорой на вопросы и/или иллюстрации; 

− читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на плавное 

чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

− пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

− выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  

3 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к правильному чтению 

целым словом   двух- и трёхсложных слов; 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

− определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

− соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и разобранного 

текста; 

− пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

− определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам 

героев (после предварительного разбора); 

− выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

− правильно читать вслух целыми словами; 

− выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений;  

− давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

− читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора). 
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4 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

− выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

− читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи;  

− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

− определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

− читать текст про себя с выполнением заданий учителя;  

− определять главных действующих лиц произведения; 

− давать элементарную оценку их поступков;  

− читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

− пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

− выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

2.1.2.3. Речевая практика. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- вариант 6.3, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель реализации программы – развитие речевой коммуникации 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств детей; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

− ускорение процесса овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

− улучшение таких качественных характеристик устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

− развитие умения составлять рассказ с опорой на иллюстрации, на фиксированную 

структуру текста, по серии картинок; 

−  развитие творческой активности обучающихся; 

− формирование представлений о необходимости обязательного выполнения правил, 
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обеспечивающих безопасность человека и порядок в обществе.   

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. Предмет «Речевая 

практика» является ведущим, так как от его усвоения зависит успешность обучения по 

всем школьным предметам. 

В результате изучения предмета обучающиеся научатся принимать и понимать 

инструкцию, использовать речь в зависимости от ситуации; связно излагать свои мысли, 

адекватно пользоваться правилами речевого этикета. 

Практическая направленность предмета заключается в формировании умения 

налаживать деловые и межличностные контакты через систему разнообразных 

упражнений. Основу составляют упражнения в развитии коммуникативных умений, 

формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения высказывания. 

Большая часть времени отводится активной речевой практике обучающихся, 

протекающей в условиях специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с 

жизнью детей. 

Общение и его значение в жизни. Организация наблюдений обучающихся за речью 

и речевым общением на уроках и в повседневном обиходе. Реализация осуществляется в 

ситуативных играх, в выполнении различных практических заданий. Работа над каждой 

темой начинается с обсуждения определенной проблемной ситуации. Работа над 

решением поставленной проблемы помогает понять обучающимся значение речи и 

культуры общения. 

Аудирование. Предполагает развитие у обучающихся способностей воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь, выработку навыков четкости произношения и 

эмоциональной выразительности. В содержание работы включены упражнения на 

слушание речи. Они помогают обучающимся понимать запись информации на 

автоответчике в справочной службе, речь дикторов. Обучающиеся под руководством 

учителя «проигрывают» речевые ситуации в соответствии с лексической темой, учатся 

отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в 

практическом использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, так как они 

привлекают собеседника к процессу коммуникации; тренируются в практическом 

различении интонационных средств выразительности – силы голоса, темпа, тона речи. 

Материал раздела реализуется на каждом уроке в виде самостоятельных тренировочных 

упражнений, а также сопровождает задания других разделов. 

Дикция и выразительность речи. Предполагает отработку чёткости произношения, 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется 

темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения; тренируются практическом различении интонационных средств 

выразительности: силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в 

процессе речевого общения, т.к. невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации. 

Подготовка к речевой ситуации и организация высказывания является ведущим 

разделом. На уроках обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные речевые ситуации, моделируя различные варианты речевого поведения. 

Продуцирование обучающимися связного высказывания опирается на использование 

наглядного материала в виде мелового рисунка на доске, картинно – символического 

плана к предложению текста, картинного плана. 

Культура общения предполагает формирование у обучающих знаний основ речевого 

этикета и умений соблюдать их в определенной ситуации общения. Его содержание 

реализуется в процессе работы над речевыми ситуациями. 

Основной формой организации обучения является урок. 
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Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, и параллельно 

отрабатываются темы из других разделов. 

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм 

проведения уроков и элементов образовательных технологий: 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, игры, моделирование ситуаций. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» в подготовительном классе рассчитана на 33 учебные недели и 

составляет 33 часа в год (1 час в неделю); в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и 

составляет 33 часа в год (1 час в неделю); во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1час в неделю); в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю); в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Обучение речевой практике в подготовительном классе неразрывно связано с 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с 

воспитанием любознательности, культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

− Аудирование и понимание речи. 

− Дикция и выразительность речи. 

− Общение и его значение в жизни. 

− Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные 

темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает 

целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать 

речь на слух, точно её интонировать, владеть этикетными средствами общения. 

Центральным в программе является раздел «Организация речевого общения». В нём 

определены речевые ситуации, которые встречались или могли встретиться в реальной 

жизни детей. В этих ситуациях школьники должны вести себя (вербально и невербально) 

в традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации программных тем 

предполагается научить детей понимать речевую ситуацию, правильно вести себя в ней, 

точно использовать языковые средства для поддержания общения. 

В подготовительном классе дети учатся понимать и чётко выполнять речевые 

инструкции учителя, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, 

обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу, а также участвовать 

в мини-диалогах, которые знакомы им по бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках 

необходимо создавать условия для развития интонационной выразительности речи 
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обучающихся, совершенствования их лексики, грамматического строя речи, а также 

формировать простейшие умения в части построения связного монологического 

высказывания. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием 

изучаемого материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем 

готовности их к овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает 

влияние коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной 

адаптации. На уроках речевой практики широкое применение находят такие методы 

обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 

заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, составление 

предложений, ролевые игры, дидактические игры, а также методы и приемы 

интерактивного обучения с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Известно, что 

если ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то 

эффективность уроков заметно возрастает. 

Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность 

и тесно связано с другими предметами. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 10  

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
10  

4 Культура общения 3  

Итого: 33  

 

 

1 КЛАСС 

Обучение речевой практике в 1 классе неразрывно связано с развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с воспитанием 

любознательности, культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

− Аудирование и понимание речи. 

− Дикция и выразительность речи. 

− Общение и его значение в жизни. 

− Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные 

темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает 

целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать 

речь на слух, точно её интонировать, владеть этикетными средствами общения. 

Центральным в программе является раздел «Организация речевого общения». В нём 

определены речевые ситуации, которые встречались или могли встретиться в реальной 

жизни детей. В этих ситуациях школьники должны вести себя (вербально и невербально) 

в традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации программных тем 

предполагается научить детей понимать речевую ситуацию, правильно вести себя в ней, 

точно использовать языковые средства для поддержания общения. 

В 1 классе дети учатся понимать и чётко выполнять речевые инструкции учителя, 

взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и 

адекватно отвечать на вопрос или просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые 

знакомы им по бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках необходимо создавать условия 
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для развития интонационной выразительности речи обучающихся, совершенствования их 

лексики, грамматического строя речи, а также формировать простейшие умения в части 

построения связного монологического высказывания. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием 

изучаемого материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем 

готовности их к овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает 

влияние коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной 

адаптации. На уроках речевой практики широкое применение находят такие методы 

обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 

заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, составление 

предложений, ролевые игры, дидактические игры, а также методы и приемы 

интерактивного обучения с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Известно, что 

если ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то 

эффективность уроков заметно возрастает. 

Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность 

и тесно связано с другими предметами. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 10  

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
10  

4 Культура общения 3  

Итого: 33  

 

2 КЛАСС 

Обучение речевой практике во 2 классе неразрывно связано с развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с воспитанием 

любознательности, культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

− аудирование и понимание речи; 

− дикция и выразительность речи; 

− общение и его значение в жизни; 

− организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные 

темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает 

целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать 

речь на слух, точно её интонировать, владеть этикетными средствами общения. 

Центральным в программе является раздел «Организация речевого общения». В нём 

определены речевые ситуации, которые встречались или могли встретиться в реальной 

жизни детей. В этих ситуациях школьники должны вести себя (вербально и невербально) 

в традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации программных тем 

предполагается научить детей понимать речевую ситуацию, правильно вести себя в ней, 

точно использовать языковые средства для поддержания общения. 

 Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой 

речи, в том числе за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в 

записи, совершенствуются диалогические умения школьников, много внимания уделяется 

развитию у них умений участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые 
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связные высказывания с опорой на план. Актуальными во 2 классе остаются задачи 

развития интонационной и жестово-мимической выразительности речи. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием 

изучаемого материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем 

готовности их к овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает 

влияние коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной 

адаптации. На уроках речевой практики широкое применение находят следующие методы 

обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 

заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, составление 

предложений, ролевые игры, дидактические игры, а также методы и приемы 

интерактивного обучения с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ.  Известно, что 

если ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то 

эффективность уроков заметно возрастает. 

 Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую 

направленность и тесно связано с другими предметами.  

Содержание разделов 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 10 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
10 1 

4 Культура общения 4 1 

Итого: 68 3 

 

3 КЛАСС 

Обучение речевой практике в 3 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в 

различных ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся выделяются следующие методы обучения: конструирование диалогов, 

тренировочные упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание 

диалогов, рассматривание иллюстрации, анализ плана, составление предложений, 

слушание аудиозаписи, ролевые и дидактические  игры по теме ситуации и др. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 5  

2 Дикция и выразительность речи 10 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 15 2 

4 Культура общения 4 2 

Итого: 34 5 

 

4 КЛАСС 

Обучение речевой практике в 4 классе носит практическую направленность и тесно 
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связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в 

различных ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся выделяются следующие методы обучения: конструирование диалогов, 

тренировочные упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание 

диалогов, рассматривание иллюстрации, анализ плана, составление предложений, 

слушание аудиозаписи, ролевые и дидактические игры по теме ситуации и др. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 5  

2 Дикция и выразительность речи 15 2 

3 

Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 15 4 

4 Культура общения 4 1 

Итого: 34 7 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПО РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

− определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения; 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

1 КЛАСС 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

− определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения; 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

2 КЛАСС 

− владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

3 КЛАСС 

− расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 
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пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

− укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

4 КЛАСС 

− способность положительно относиться к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

− представление о различных социальных ролях: собственных и окружающих людей; 

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

социальной частей; 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 
−  называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 
−  употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 
−  правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 
−  знать свое имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя; 
−  слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Достаточный уровень: 

− выполнять задания по словесной инструкции; 

− называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

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

иллюстративный материал; 

− внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

− соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

− объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

− сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, адрес дома; 

− составлять небольшие рассказы. 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 
−  называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 
−  употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 
−  правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 
−  знать свое имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена 

ближайших родственников и товарищей по классу; 
−  слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Достаточный уровень: 

− выполнять задания по словесной инструкции; 

− называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

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

иллюстративный материал; 

− внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

− соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

− объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 
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− сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, адрес дома; 

− составлять небольшие рассказы. 
2 КЛАСС 

Минимальный уровень 

− формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

− воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

− участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

− отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы; 

− понимать содержания детских радио - и телепередач, отвечать на вопросы учителя; 

− выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

− активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− высказывать свои просьбы и желания; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

− участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

− составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, обучающихся; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

 Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

− участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;  

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

родственников; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 
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ситуаций;  

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план;  

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями); 

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

иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, 

уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание детских 

радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

− уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя 

и анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

− правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план. 

2.1.2.4. Математика. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - вариант 6.3, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель реализации программы – подготовка обучающихся с НОДА и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− формирование доступных обучающимся НОДА и с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 
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задач; развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

− коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

− формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

− формирование знаний о нумерации чисел первой сотни; 

− формирование умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом; 

− формирование знаний о геометрических фигурах, формирование умения называть их 

части, строить фигуры с помощью инструментов; 

− формирование умения применять первоначальные математические знания для решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных 

предметов, основная цель которого – социальная реабилитация и адаптация обучающихся 

с НОДА и интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  в современном 

обществе. 

Содержание математики как учебного предмета включает нумерацию чисел в 

пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, 

времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; четыре арифметических 

действия с натуральными числами; элементы геометрии. В каждом разделе 

предусмотрено решение текстовых арифметических задач. Распределяя 

вышеперечисленный материал по четвертям, учитель должен опираться на актуальный 

уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика. При отборе учебного 

материала учитывались разные возможности обучающихся  по усвоению математических 

представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта. Поэтому предлагаемый учителем материал 

усваивается обучающимися на различном уровне, т.е. программа предусматривает 

необходимость дифференцированного подхода в обучении. 

Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности, и умения, которые в 

силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с 

точки зрения их практической значимости. В программе предусмотрены возможности 

выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой на использование счетного 

материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц 

измерения и др.). 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение. Не менее 

важный прием-материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлеченное 

понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Используются и другие методы 

обучения: демонстрация, наблюдения, упражнения, беседа, работа с учебником, 

экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

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

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

обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при 
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осуществлении дифференцированного подхода. Устный счет как этап урока является 

неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение арифметических задач 

занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения математики. 

Геометрический материал включается в каждый урок математики. 

Для реализации учебной дисциплины «Математика» обучающимися с НОДА и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  необходимо учет 

особенностей развития каждого обучающегося, а также наличие специальных 

образовательных условий для лиц данной категории. В ходе реализации учебной 

дисциплины «Математика» необходимо учитывать наличие целого ряда нарушений 

общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук, речи, наличие 

сопутствующих нарушений, несформированность зрительно-моторной координации у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушениями опорно- двигательного аппарата и другие нарушения. У некоторых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушениями опорно- двигательного аппарата затруднения при усвоении программного 

материала по данному предмету могут быть обусловлены недостаточной 

сформированностью пространственной ориентировки и пространственного воображения, 

памяти , что обычно проявляется при работе с учебником, во время письма в тетради. 

Степень выраженности указанных затруднений значительно увеличивается при сочетании 

несформированности пространственного анализа и синтеза с недостаточностью 

зрительно-моторной координации. Часть обучающихся с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями опорно- двигательного аппарата 

могут одни и те же задания в разное время выполнять на различном уровне, т.е. 

количество и качество их ошибок отличается непостоянством и определяются течением 

заболевания. 

Встречаются обучающиеся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для которых характерно медленное включение в 

задание. Эти дети требуют индивидуального подхода со стороны педагога, который 

должен в ряде случаев повторить задание, заострив внимание на трудных местах, 

спокойным голосом побудить обучающегося к выполнению задания. Другие дети с 

трудом переключаются с одного вида работы на другой вид, что требует дополнительного 

времени для выполнения нового задания. У значительной части детей затруднения в 

усвоении программного материала зависят от состояния речи и других особенностей их 

психической деятельности. Это создает дополнительные сложности при освоении данной 

Программы и диктуют ряд особенностей в организации педагогического процесса при 

освоении данной дисциплины. Кроме того, почти все действия (умственные и физические) 

на уроках математики обучающиеся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выполняют намного медленнее своих сверстников, 

без нарушений развития, поэтому и времени на освоение даже доступных практических 

операций им требуется гораздо больше. 

Взаимодействие органических, психологических и социальных факторов приводит 

к нарушениям формирования личности детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями опорно- двигательного аппарата, что 

в свою очередь негативно отражается на взаимодействии с окружающими и приводит к 

трудностям социальной адаптации. Для обучающихся с НОДА и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерен целый ряд особенностей в 

формировании личности: пониженный фон настроения; тенденция к ограничению 

социальных контактов; ориентация на помощь извне, требование помощи от окружающих 

даже в ситуациях, когда возможно выполнить необходимые действия самостоятельно. 

Трудности освоения данной программы обучающимися с НОДА и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также связаны с   

недостаточной сформированностью контроля за своими действиями. В связи с этим при 
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выполнении заданий обучающиеся с двигательными нарушениями часто не видят своих 

ошибок и не умеют правильно оценивать свои работы. 

В одном классе могут учиться обучающиеся с совершенно разными двигательными 

нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода при 

обучении одной и той же операции, а некоторые – подбора индивидуальных 

вспомогательных средств, без которых выполнение этой операции состава класса, 

диагноза и двигательных возможностей каждого обучающегося, необходимо отбирать 

наиболее доступные для выполнения виды работ.  

Характер и дозирование нагрузок зависит от психофизических особенностей, 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, уделять особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые 

двигательные нарушения, дозировать нагрузки. Задания следуют усложнять по мере 

выработки прочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений. 

При прохождении каждой темы на уроках математики педагог должен четко 

представлять, какие умения являются стержневыми и какие он должен сформировать 

именно на материале данного урока.  

При проведении письменных работ, обучающихся с НОДА и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитель должен продумывать условия 

предъявления учебного материала, объем и способ его выполнения с учетом 

психофизических особенностей обучающихся. 

Для облегчения усвоения новых знаний по данной дисциплине необходимо 

использование методических приемов, которые требуют согласованной работы различных 

анализаторов: зрительного, слухового и тактильного. Поэтому использование наглядных 

средств обучения в процессе реализации учебного предмета «Математика» необходимо на 

каждом уроке. На уроках рекомендуется использовать следующие наглядные средства 

обучения: картины, таблицы, схемы, видеоматериалы и т.д.  Очень важна широко 

применять тактильное изучение объектов. 

Для повышения эффективности усвоения учебного материала следует применять 

коллективные формы работы и работу в парах, а также активно использовать 

возможности ИКТ с учетом двигательных возможностей. В процессе реализации 

Программы рекомендуется использование здоровьесберегающих технологий. Для 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимы изменения способов подачи информации, широкое 

использование наглядности и наглядно-практической наглядности.  

При реализации данного учебного предмета «Математика» необходимо учитывать 

следующие особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

− непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание образовательных областей; 

− организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

учебным местом с учетом структуры нарушения; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 

− наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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− специальное обучение «переносу» сформированных практических навыков и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− при необходимости предоставление услуг ассистента – индивидуализация 

обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений. 

 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» в подготовительном классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 

132 часа в год (4 часа в неделю); в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 

132 часов в год (4 часа в неделю), во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю), в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели 

и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю), в 4 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю), 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Обучение математике в подготовительном классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения в подготовительном классе предусматривает значительный 

подготовительный (пропедевтический) период. Задача подготовительного периода — 

выявление количественных, пространственных, временных представлений обучающихся, 

представлений о размерах, форме предметов, установление потенциальных возможностей 

детей в усвоении математических знаний и подготовка их к усвоению систематического 

курса математики и элементов наглядной геометрии, формирование общеучебных умений 

и навыков. 

В пропедевтический период уточняются и формируются у обучающихся понятия о 

размерах предметов, пространственные представления, количественные представления, 

временные понятия и представления. 

После пропедевтического периода излагается содержание разделов математики: 

знакомство с числами первого десятка, цифрами для записи этих чисел, действиями 

сложения и вычитания; обучение решению арифметических задач. 

Выбор методов обучения обусловливается рядом факторов: содержанием 

изучаемого материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем 

готовности их к овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает 

влияние коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной 

адаптации. 

На уроках математики широкое применение находят дидактические игры. 

Известно, что если ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально 

настроен, то эффективность занятий заметно возрастает. Выработка любых умений и 

навыков у умственно отсталых школьников требует не только больших усилий, 

длительного времени, но и однотипных упражнений. Дидактические игры позволяют 

однообразный материал сделать интересным для обучающихся, придать ему 

занимательную форму. Положительные эмоции, возникающие во время игры, 

активизируют деятельность ребенка, развивают его произвольное внимание, память. 

На всех этапах процесса обучения математике необходимо широко использовать 

предметно-практическую деятельность обучающихся. При этом учитывается накопление 

не только математических знаний, но и навыков учебной деятельности.  

Содержание разделов 

№ Название раздела, темы Количество Контрольные 
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п/п часов работы 

1. Подготовка к изучению математики 32  

2. Первый десяток 94  

3. Итоговое повторение 6  

Итого: 132  

 

1 КЛАСС 

Обучение математике в 1 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения в 1 классе предусматривает значительный подготовительный 

(пропедевтический) период. Задача подготовительного периода — выявление количе-

ственных, пространственных, временных представлений обучающихся, представлений о 

размерах, форме предметов, установление потенциальных возможностей детей в усвоении 

математических знаний и подготовка их к усвоению систематического курса математики 

и элементов наглядной геометрии, формирование общеучебных умений и навыков. 

В пропедевтический период уточняются и формируются у обучающихся понятия о 

размерах предметов, пространственные представления, количественные представления, 

временные понятия и представления. 

После пропедевтического периода излагается содержание разделов математики: 

знакомство с числами первого десятка, цифрами для записи этих чисел, действиями 

сложения и вычитания; одновременно обучающиеся знакомятся с единицами измерения 

стоимости — копейкой, рублем, монетами достоинством в 50 копеек, 1 руб., 2 руб., 5 р., 

10 р., обучение решению арифметических задач. 

Выбор методов обучения обусловливается рядом факторов: содержанием 

изучаемого материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем 

готовности их к овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает 

влияние коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной 

адаптации. 

На уроках математики широкое применение находят дидактические игры. 

Известно, что если ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально 

настроен, то эффективность занятий заметно возрастает. Выработка любых умений и 

навыков у умственно отсталых школьников требует не только больших усилий, 

длительного времени, но и однотипных упражнений. Дидактические игры позволяют 

однообразный материал сделать интересным для обучающихся, придать ему 

занимательную форму. Положительные эмоции, возникающие во время игры, 

активизируют деятельность ребенка, развивают его произвольное внимание, память. 

На всех этапах процесса обучения математике необходимо широко использовать 

предметно-практическую деятельность обучающихся. При этом учитывается накопление 

не только математических знаний, но и навыков учебной деятельности.  

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовка к изучению математики 32  

2. Первый десяток 97  

3. Итоговое повторение 3  

Итого: 132  

 

2 КЛАСС 
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Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, с  жизнью, учит использованию математических знаний в 

различных ситуациях. 

Программа обучения во 2 классе направлена на изучение нумерации и двух 

арифметических действий (сложение и вычитание) в пределах 20. Обучающиеся зна-

комятся с названием чисел 11—20 (перед ними раскрывается позиционный принцип 

записи чисел второго десятка; единицы записываются в числе на первом месте справа, 

десятки — на втором). Обучающиеся знакомятся с единицами измерения длины — 

сантиметром, дециметром, мерой емкости — литром, единицами измерения времени — 

неделей, сутками, часом, определением времени по часам, учатся измерять и чертить 

отрезки в сантиметрах и дециметрах, работать с монетами. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, 

самостоятельная работа. В зависимости от источника знаний используются словесные 

методы (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным 

материалам), наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов или их 

изображений), практические методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

лепка, аппликация, моделирование, нахождение значений числовых выражений и т. д). 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Первый десяток. Повторение 15 1 

2. 
Второй десяток. Нумерация. Увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц 
27 1 

3. 
Второй десяток. Сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток 
41 2 

4. 
Второй десяток. Сложение с переходом через 

десяток 
14 1 

5. 
Второй десяток. Вычитание с переходом 

через десяток 
30 2 

6. Повторение 9  

Итого: 136 7 

 

3 КЛАСС 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения в 3 классе направлена на изучение нумерации и четырех 

арифметических действий в пределах 100: обучающиеся знакомятся с названием чисел, с 

новыми арифметическими действиями — умножением и делением. Обучающиеся 

получают понятия о единицах измерения длины (метре), стоимости (копейке, рубле), 

массы (килограмме), времени (годе, месяце), знакомятся с соотношением единиц 

измерения. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, 

самостоятельная работа. В зависимости от источника знаний используются словесные 

методы (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным 

материалам), наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов или их 

изображений), практические методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

лепка, аппликация, моделирование, нахождение значений числовых выражений и т. д). 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1. Второй десяток. Нумерация (повторение) 11 1 

2. Сложение и вычитание чисел второго десятка. 28 1 

3. Умножение и деление чисел второго десятка. 34 1 

4. Сотня. Нумерация. 15 1 

5. Сотня. Сложение и вычитание чисел. 36 2 

6. Сотня. Умножение и деление чисел. 8 1 

7. Повторение. 4  

Итого 136 7 

 

4 КЛАСС 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения в 4 классе направлена на изучение нумерации чисел в 

пределах 100: раскрывается понятие разряда, обучающиеся знакомятся со сложением и 

вычитанием двузначных чисел, приемами устных и письменных вычислений. Завершается 

изучение табличного умножения и деления, ознакомление с вне табличным умножением и 

делением. Продолжается изучение величин и единиц их измерения. Обучающиеся 

продолжают изучать единицы измерения длины, стоимости, массы, времени, соотношение 

единиц измерения. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, 

самостоятельная работа. В зависимости от источника знаний используются словесные 

методы (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным 

материалам), наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов или их 

изображений), практические методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

лепка, аппликация, моделирование, нахождение значений числовых выражений и т. д). 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд. Умножение 

числа 2, деление на 2 

26 2 

2. Сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд 
15 1 

3. Умножение и деление чисел в пределах 100 63 2 

4. Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления) 
21 1 

5. Умножение и деление с числами 0, 10 7  
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6. Повторение 4  

Итого 136 6 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

− принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

− позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

− начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных 

видах хозяйственно-бытового труда. 

1 КЛАСС 

− принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

− позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

− начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных 

видах хозяйственно-бытового труда. 

2 КЛАСС 

− начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

− умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а 

также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

− умение производить элементарную самооценку результатов выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

− начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-

бытового труда. 

3 КЛАСС 

− начальные навыки самостоятельности в выполнении математических учебных 

заданий; понимание личной ответственности за выполнение заданий; 

− умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным 

замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения 

учебного задания; 

− элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для 

решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, 

определение времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.) 

4 КЛАСС 

− 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; 

− проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания; 

      - начальные умения производить самооценку выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, 

измерений, построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления 
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неверно выполненного задания; 

− элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми       

жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

− сравнивать предметы по одному признаку; 

− определять положение предметов на плоскости; 

− образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

− считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10; 

− сравнивать группы предметов; 

− решать примеры на сложение и вычитание в пределах 5 с помощью счётного и 

дидактического материала; 

− обводить геометрические фигуры по трафарету; 

Достаточный уровень: 

− показывать на себе положение частей тела, называть положение предметов 

относительно себя, друг друга, называть положение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

− образовывать, читать и записывать числа 1-5; 

− считать в прямом порядке в пределах 10  

− решать примеры на сложение и вычитание в пределах 5; 

− обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету; 

− иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о 

смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

− сравнивать предметы по одному признаку; 

− определять положение предметов на плоскости; 

− определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

− образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

− считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10; 

− сравнивать группы предметов; 

− решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью счётного и 

дидактического материала; 

− пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и 

вычитания в пределах 10; 

− решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, 

записывать решение в виде арифметического примера (с помощью учителя); 

− строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

− обводить геометрические фигуры по трафарету; 

− иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о 

смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень: 

− сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; по одному и 

нескольким признакам; 
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− показывать на себе положение частей тела, называть положение предметов 

относительно себя, друг друга, называть положение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

− образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

− считать в прямом и обратном порядке в пределах 10  

− оперировать количественными и порядковыми числительными в пределах первого 

десятка; 

− заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

− сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать 

лишние предметы;  

− решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

− пользоваться переместительным свойством сложения; 

− пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

− пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

− решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, 

записывать решение в виде арифметического примера; 

− отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 

− строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

− проводить прямую линию через одну и две точки; 

− обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету; 

− иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о 

смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней) 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

− считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке; 

− сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не обязательно; 

при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

− пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

− записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

− определять время по часам с точностью до часа; 

− складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счетного материала); 

− решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

− решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (с помощью учителя); 

− решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (с помощью учителя); 

− показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

− измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

− строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника 

(возможна помощь учителя); 

− строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

-образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

-считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 

в прямом и обратном порядке; 
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-сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с 

двузначными); 

-использовать при сравнении чисел знаки: больше, меньше, равно; 

-пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

-записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

-определять время по часам с точностью до часа; 

-складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе и в 

два действия); 

-решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

-решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

-показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

-измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

-строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника; 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

− знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

− знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц 

умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

− пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

− определять время по часам (одним способом); решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические задачи; 

− решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

− различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

− узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

− различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

− знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
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− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

− знать 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; 

− понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; 

− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 

62 см, 3 м 03 см; 

− знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

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

− определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, 

составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

− 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; 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

− чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

− знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

− знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц 

умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

− пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

− определять время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

− решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 
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− различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

− узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

− различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

− знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

− знать 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; 

− понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; 

− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 

62 см, 3 м 03 см; 

− знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

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

− определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, 

составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

− 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; 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

− чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

2.1.2.5. Мир природы и человека. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - вариант 6.3, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 



107 

 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель реализации программы – ознакомление обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с первоначальными 

представлениями о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− ознакомление с объектами изучения через практическое взаимодействие с предметами 

познания, по возможности, в натуральном виде и естественных условиях; 

− накопление преставлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

− накопление опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и 

учебной деятельности.  

− ознакомление с  элементарными представлениями об окружающем мире; 

− понимание простейших взаимосвязей человека и природы; 

− первоначальное формирование естественнонаучных знаний; 

− первоначальное формирование умения наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром; 

− развитие способности раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека; 

− знакомство с объектами и явлениями окружающего мира. 

− воспитание положительного отношения к окружающей действительности. 

Основной особенностью содержания предмета «Мир природы и человека» является 

его интегративный характер. В нем объединяются знания о природе, человеке, обществе, 

важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт перед 

учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член 

семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. 

Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у обучающихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются 

на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, физические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить 

очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Предмет «Мир природы и человека» даёт возможность воспринять окружающий 

мир как единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность 

этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. 

Предмет создаёт содержательную базу и для формирования универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе 

изучения мира природы и человека обучающиеся осуществляют поиск информации из 

разных источников и её обработку; планируют и выполняют небольшие исследования по 

выявлению свойств, последовательности протекания природных и социальных процессов 

и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: постановка задачи, 

планирование действий по её решению, оценивание результатов действий, формулировка 

выводов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению. 
Коррекционными задачами предметной области «Мир природы и человека» являются: 

• накопление и систематизация представлений детей о предметах и явлениях окружающей 

жизни, природы с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• развитие речи обучающихся с двигательными нарушениями: расширение активного и 

пассивного словаря у обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, мышления; 

• обучение правильным и рациональным действиям при выполнении заданий с учетом 

двигательных возможностей и ограничений и др.; 

• развитие предметно-практических навыков и умений; 

• поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для успешного 

выполнения учебных заданий обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• овладение обучающимися с двигательными нарушениями системой доступных, 

практически значимых знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей 

социализации и адаптации в обществе; 

• накопление положительного опыта сотрудничества участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия. 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Мир 

природы и человека» в подготовительном  классе рассчитана на 33 учебные недели и 

составляет 33 часа в год (1 час в неделю);  в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и 

составляет 33 часа в год (1 час в неделю); во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет68 часов в год (2 часа в неделю);в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет68 часов в год (2 часа в неделю);в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» в подготовительном 

классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами.  

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в подготовительном 

классе предусматривает первоначальное знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность наблюдать связь между природными явлениями и 

жизнью человека. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания в подготовительном 

классе требует организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 

работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой природы. 

Сознательному усвоению учебного материала способствует использование 

активных методов обучения – проблемных и частично-поисковых. Следует использовать 

различные игровые ситуации. Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) важно, чтобы обучение носило практический 

характер. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела,темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. 1 Неживая природа 6 - 

2. 2 Времена года. Осень 3 - 

3. 3 Живая природа. Растения 6 - 

4.  Времена года. Зима 3 - 

5.  Живая природа. Животные 4 - 

6.  Времена года. Весна 3 - 
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7.  Живая природа. Человек 5 - 

8.  Времена года. Лето 3 - 

Итого: 33 - 

1 КЛАСС 

Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» в 1 классе носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами.  

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 1 классе 

предусматривает первоначальное знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность наблюдать связь между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания в 1 классе требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, 

экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой природы. 

Сознательному усвоению учебного материала способствует использование 

активных методов обучения – проблемных и частично-поисковых. Следует использовать 

различные игровые ситуации. Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) важно, чтобы обучение носило практический 

характер. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела,темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Неживая природа 6 - 

2 Времена года. Осень 3 - 

3 Живая природа. Растения 6 - 

4 Времена года. Зима 3 - 

5 Живая природа. Животные 4 - 

6 Времена года. Весна 3 - 

7 Живая природа. Человек 5 - 

8 Времена года. Лето 3 - 

Итого: 33 - 

 

2 КЛАСС 

Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами. При 

подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным 

возможностям обучающихся, способствующий наилучшей социальной адаптации 

обучающихся в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 классе 

предусматривает изучение объектов и явлений окружающего мира через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, 

практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач и дает 

возможность наблюдать связь между природными явлениями и жизнью человека.  

  Повышению эффективности усвоения учебного содержания во 2 классе 

способствует использование наблюдений, упражнений, практических работ, игр, 

экскурсий для расширения и накопления опыта взаимодействия обучающихся с 

изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой природы. 

      С целью повышения эффективности занятий, а также сознательного усвоения 

знаний учителям рекомендовано использовать активные методы обучения: проблемные и 

частично-поисковые, с помощью которых возможно активизировать обучающихся. В 

процессе обучения необходимо использовать различные игровые ситуации. 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа. Долгота дня 8  

2.  Времена года. Осень 8 1 

3.  Неживая природа. Вода 8  

4.  Времена года. Зима 8  

5.  Живая природа. Растения 8 1 

6.  Живая природа. Животные 8  

7.  Времена года. Весна 8  

8.  Живая природа. Человек 6 1 

9.  Времена года. Лето 6 1 

Итого: 68 4 

 

3 КЛАСС 

Обучение предмету «Мир природы и человека» носит практический характер и 

тесно связано с другими учебными предметами. При подборе учебного материала 

используется дифференцированный подход к учебным возможностям обучающихся, 

способствующий наилучшей социальной адаптации их в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 3 классе 

предусматривает расширенное знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 

дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

Необходимо максимально активизировать деятельность обучающихся на уроке, 

побуждать их к поиску ответов на вопросы, рассуждать, высказывать свое мнение, 

доказывать свою точку зрения, используя свой жизненный опыт.   

Усвоению содержания учебного предмета в 3 классе способствует использование 

методов наблюдения, разнообразных упражнений, практических работ, игр, экскурсий. 

Практические наблюдения необходимо дополнить наблюдениями во время экскурсий. 

Данные методы в комплексном и системном применении необходимы для углубления и 

накопления опыта взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями живой и 

неживой природы. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа 8 1 

2.  Времена года. Осень 6  

3.  Живая природа. Растения 14 1 

4.  Времена года. Зима 6 1 

5.  Живая природа. Животные 14  

6.  Времена года. Весна 6  

7.  Живая природа. Человек 10 1 

8.  Времена года. Лето 4  

Итого: 68 4 

 

 

4 КЛАСС 

Обучение предмету «Мир природы и человека» носит практический характер и 

тесно связано с другими учебными предметами. При подборе учебного материала 

используется дифференцированный подход к учебным возможностям обучающихся, 

способствующий наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе. 
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Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе 

предусматривает практическое взаимодействие обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности, 

в натуральном виде и естественных условиях или в виде макетов и специально созданных 

учебных ситуациях. Накопление представлений об объектах и явлениях окружающего 

мира происходит через взаимодействие с различными источниками информации: устным 

и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе 

решения проблемных ситуаций.  

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных условиях. Например, для изучения почвы необходимо 

использовать наглядный материал (песок, глину и т.д.). Обучающиеся должны видеть, 

осязать изучаемые объекты. При изучении нового материала желательно проводить 

простейшие опыты.  

В процессе обучения необходимо использовать игровые ситуации, занимательные 

вопросы и задания. Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека, 

показать важность этого направления деятельности людей, обратить внимание на то, что 

сами обучающиеся могут сделать для сохранения чистоты природы.   

Содержание разделов 

№ 

п\п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные 

работы  

1.  Времена года. Осень 6 1 

2.  Живая природа. Растения 14 1 

3.  Времена года. Зима 6  

4.  Неживая природа 8 1 

5.  Живая природа. Животные 10  

6.  Времена года. Весна 6  

7.  Живая природа. Человек 8  

8.  Безопасное поведение 4 1 

9. Времена года. Лето 6  

Итого: 68 4 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

− проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным. 

1 КЛАСС 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

− проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным. 

2 КЛАСС 
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− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей, сопереживания к животным; 

− воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и 

чувства любви к природе. 

3 КЛАСС 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей, сопереживания к животным; 

− воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и 

чувства любви к природе; 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

и при взаимодействии с живой и неживой природой. 

4 КЛАСС 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей, сопереживания к животным; 

− воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и 

чувства любви к природе; 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

и при взаимодействии с живой и неживой природой; 

− осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, любви к родной природе; 

− овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− иметь первоначальные представления об объектах изучения; 

− узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях; 

− относить изученные объекты к определенным группам; 

− прививать первоначальные представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;  

− приобщать к кормлению зимующих птиц; 

− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

− называть и показывать органы чувств человека; 

− знать основные правила гигиены органов чувств; 

− иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

− уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− иметь первоначальные представления об объектах изучения; 

− узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном виде, в 
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естественных условиях, на иллюстрациях; 

− относить изученные объекты к определенным группам; 

− прививать первоначальные представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;  

− приобщать к кормлению зимующих птиц; 

− знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость его 

выполнения; 

− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

− освоить адекватное поведение в классе и образовательной организации. 

Достаточный уровень: 

− иметь первоначальное представление о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 

− называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

− знать основные правила гигиены органов чувств; 

− иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

− уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях; 

− правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

− называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

− иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

− знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать 

необходимости его выполнения; 

− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

− уметь ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц. 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

− иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

− давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

− правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

− знать правила гигиены частей тела; 

− знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

− знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

− отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения; 

− уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 
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− проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися. 

3 КЛАСС 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

− правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

− называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

− иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

− знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать 

необходимость его выполнения; 

− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

− ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 

− составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану. 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

− иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

− давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

− правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

− знать правила гигиены частей тела; 

− знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

− знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

− отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения; 

− уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

− выполнять  доступные природоохранительные действия; 

− проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

− использовать сформированные умения при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о назначении объектов изучения;  

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

− относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

− называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;  

− иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

− знать требования к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 
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− ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

− составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

− адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; соблюдать правила поведения в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

− иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

− давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

− знать правила гигиены тела; 

− знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

− знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

− отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

− соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

− выполнять доступные природоохранительные действия; 

− проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

− проявлять готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

− выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценивать свою работу и одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать замечания, адекватное воспринимать похвалу. 

2.1.2.6. Музыка. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- вариант 6.3, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель реализации программы - приобщение к музыкальной культуре 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  как 

к неотъемлемой части духовной культуры. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями); 
− приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 
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посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

− развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности; 

− формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

− развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

− воспитание интереса к музыкальному искусству через слушание музыкальных 

произведений  народной,  композиторской,  детской, классической и современной  музыки 

о природе,  детстве,  труде,  профессиях,  школьной жизни, общественных явлениях;  

разных жанров: праздничная, маршевая,  колыбельная песня; 

− развитие умения  спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

− отработка навыков определения   характера музыки (спокойная, весёлая, грустная); 

с динамическими особенностями (громкая, тихая); 

− формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера; 

− формирование умения кратко (тремя и более предложениями) передавать 

внутреннее содержание музыкального произведения; 

− формирование умения различать разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия)  

− развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

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

− ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

− развитие навыков певческого дыхания (развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами); 

− формирование умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

− формирование умения чётко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); 

− развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

− формирование навыков дифференцирования звуков по высоте и направлению 

движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте). 

 «Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушениями опорно- двигательного аппарата элементарных знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности.  

В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими 

видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение 

элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского оркестра, 

у обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-

исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о творчестве 

композиторов, элементарные представления о теории музыки. Коррекционная 

направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается специфическими 
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психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных видов 

музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах 

природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

 

Кроме этого учебный предмет «Музыка» на уровне начального общего 

образования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  решает ряд коррекционно-развивающих задач: 

1. Развитие слухового восприятия: способности различать звуки и мелодии опираясь на 

средства музыкальной выразительности: высоту, силу, длительность, тембр. 

2. Формирование чувства ритма у обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Развитие музыкальной памяти: способности запоминания и воспроизведения мелодии, что 

влияет на развитие памяти в целом. 

4. Коррекция пространственных нарушений через музыкально-пластические, ритмические 

движения (пение с движением, музыкальные игры). 

5. Коррекция речевых нарушений через развитие вокальной деятельности. 

6. Обогащение представлений обучающихся об окружающем мире, расширение 

музыкального и общего культурного кругозора, что является дефицитарным звеном у 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  из-

за социальной депривации, вызванной двигательными нарушениями, ограничивающими 

взаимодействие с окружающим миром. 

7. Использование музыкально-терапевтических методов и приемов для регуляции 

психического состояния обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В процессе обучения музыке обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  необходимо учитывать особенности их речевого 

развития, связанные с возможными нарушениями  просодики, голосообразования,  

фонематического слуха и др. В процессе обучения педагог должен определить  

индивидуальные возможности обучающихся в части воспроизведения, исполнения 

музыкальных произведений. При недостаточном уровне развития речи, голоса и слуха, 

связанным с первичным диагнозом, необходимо использовать специальные методы 

текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся, позволяющие объективно 

оценивать результаты их обучения. 

В процессе освоения учебного предмета «Музыка» посредством музыкально-

творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.) реализуется коррекционно-компенсаторная направленность в обучении и 

воспитании обучающихся с НОДА, в том числе коррекция и компенсация психомоторных 

функций.  

Характеристика особых образовательных потребностей 

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

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, план разбора 
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музыкального произведения, план составления презентации о деятельности великих 

музыкантов и т. п.  

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» в подготовительном классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 33 

часа в год (1 час в неделю), в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 34 

часа в год (1 час в неделю), во2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 

часа в год (1 час в неделю), в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 

часа в год (1 час в неделю), в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в подготовительном 

классе, у обучающихся формируется интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, умение слушать и понимать содержание музыкального материала, 

развивается эмоциональная отзывчивость на произведения музыкальной культуры, 

умение двигаться под музыку, играть на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Содержание разделов 

 

 

1 КЛАСС 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 1 классе, у 

обучающихся формируется интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, умение слушать и понимать содержание музыкального материала, 

развивается эмоциональная отзывчивость на произведения музыкальной культуры, 

умение двигаться под музыку, играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Здравствуй музыка»  4 - 

2. «Урожай собирай» 10 - 

3. «Новогодний хоровод»  3 - 

4. «Защитники отечества» 2 - 

5. «Девочек наших мы поздравляем» 4 - 

6. «Трудимся с охотой» 5 - 

7. «Вот оно, какое наше лето» 5 - 

Итого: 33 - 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Здравствуй музыка»  2 - 

2. «Домашние животные» 5 - 

3. «К нам гости пришли» 5 - 

4. «Новогодний хоровод»  3 - 

5. «Защитники отечества» 2 - 

6. «Девочек наших мы поздравляем» 2 - 

7. «Дружба крепкая» 5 - 
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2 КЛАСС 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» во 2 классе, у 

обучающихся развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, формируется умение анализировать музыкальный материал 

(услышанное, исполненное), умение выделять в нем части, определять основные средства  

музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, тихо); особенности темпа 

(быстро, умеренно, медленно); высоту звука (низкий, средний, высокий), характер 

звуковедения (плавно, отрывисто), эмоционально передавать содержание произведений, 

развивается навык  игры на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; ложки). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Урожай собирай 8 - 

3. Новогодний хоровод  8 - 

4. Защитники Отечества 3 - 

5. Маме песню мы споем 3 - 

6. Дружба крепкая 4 - 

7. Вот оно,  какое наше лето 6 - 

Итого 34 - 

 

3 КЛАСС 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 3 классе у 

обучающихся развивается устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным 

видам музыкально-творческой деятельности, развивается художественный вкус, умение 

анализировать музыкальный материал (услышанное, исполненное) умение выделять в нем 

части, определять основные средства музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, громко, очень громко); особенности темпа 

(очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро); высоту звука (низкий, 

средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто), развивается 

умение воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

ударно-шумовых музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических 

играх). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  3 - 

2. Дружба школьных лет 8 - 

3. Что такое Новый год  8 - 

4. Будем в армии служить 3 - 

5. Мамин праздник 4 - 

6. Пойте вместе с нами 8 - 

Итого 34 - 

 

8. «Трудимся с охотой» 5 - 

9. «Вот оно, какое наше лето» 4 - 

Итого: 33 - 
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4 КЛАСС 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 4 классе, у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, 

формируются основы музыкальной грамотности, умение анализировать музыкальный 

материал (услышанное, исполненное), выделять в нем части, определять жанровую 

основу, основные средства  музыкальной выразительности:  динамические оттенки (очень 

тихо, тихо, не очень громко, громко, очень громко), особенности темпа (очень медленно, 

медленно, умеренно, быстро, очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высокий), 

характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); развивается умение воплощать 

собственные эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых 

музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 

Содержание разделов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

− формирование базовых навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

− формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

− формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи. 

1 КЛАСС 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− формирование базовых навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

− формирование навыков коммуникации и принятых норм социального 

взаимодействия; 

− формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

2 КЛАСС 

− формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка 2 - 

2. Без труда не проживешь 8 - 

3. Будьте добры  7 - 

4. Моя Россия 9 - 

5. Великая Победа 3 - 

6. Мир похож на цветной луг 5 - 

Итого 34 - 
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социальных ситуациях; 

− развитие навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными навыками; 

− формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3 КЛАСС 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях; о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

−  развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду; 

−  развитие бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

4 КЛАСС 

Личностные: 

− формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

− положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

− готовность к творческому взаимодействию и коммуникации со взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятых норм социального 

взаимодействия; 

− готовность к практическому применению приобретённого музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности; 

− адекватная оценка собственных музыкальных способностей; 

− начальные навыки реагирования на изменения социального мира, 

сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, 

чувств и оценочных суждений; 

− доброжелательность, отзывчивость, открытость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

− сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

− выразительное совместное 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; 
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− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

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

− различение песни, танца, марша; 

− передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

− определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

− представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, 

треугольник, скрипка); 

− владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

− выразительное совместное 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; 

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

− различение песни, танца, марша; 

− передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

− определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
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− различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

− представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, 

треугольник, скрипка); 

− владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

− протяжное пение гласных звуков;  

− различение вступления, окончания песни; 

− передача метроритма мелодии (хлопками); 

− различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, 

грустные и спокойные); 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

− передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

− определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

− различение основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука 

(низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто); 

− формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, 

труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган). 

3 КЛАСС 

 

Минимальный уровень: 

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

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

баян, гитара, балалайка, саксофон, виолончель); 

− 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; 
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− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

− различение вступления, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца и марша; 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

− передача простого ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

−  представления музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, 

баян, барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, 

балалайка, виолончель, саксофон); 

− представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

отдельно, не связно); 

−  пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

−  ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

− исполнение выученных песен без музыкального сопровождения; 

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

−  владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки; 

− сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

− распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

− сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном 

слоге. 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

− протяжное пение гласных звуков;  

− различение вступления, окончания песни; 

− передача метроритма мелодии (хлопками); 

− различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, 

грустные и спокойные); 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

− представление обо всех включённых в программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учётом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и чёткое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 
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(форте  — громко, пиано  — тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

− формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, 

труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, валторна, литавра); 

− владение элементами музыкальной грамоты как средства графического 

изображения музыки. 

2.1.2.7.Рисование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- вариант 6.3, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель реализации программы - заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучении 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

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

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитии умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

−  воспитание интереса к изобразительному искусству; 

−  раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

−  воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

−  формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства.  

−  расширение художественно-эстетического кругозора; 

−  развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать свое мнение о них; 

−  формирование знаний элементарных основ рисунка; 

−  обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

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

техниках; 

−  обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации) 

−  обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и 

др., применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

−  формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, памяти, представлению и воображению; 
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−  воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы, для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование, коллективная аппликация). 

 -корригирование недостатков познавательной деятельности обучающихся  путем 

систематического и целенаправленного развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

−  развитие мелкой моторики рук, правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыков произвольной регуляции нажима и темпа движения (его 

замедления и ускорения), прекращения движения в нужной точке; сохранение 

направления движения; 

−  развитие речи обучающихся и обогащение словарного запаса за счет введения новых 

слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества. 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.); 

−  обогащение, уточнение и закрепление  представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

−  воспитание интереса к изобразительной деятельности, эстетических чувств  и 

понимание красоты окружающего мира; 

−  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основы самооценки. 

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к 

предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного плана.  

Программа по рисованию направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по рисованию охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные   

уроки, но чаще всего   следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по   рисованию   знакомит   обучающихся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени.  

Содержание программы по рисованию структурировано как система тематических 

модулей. Изучение содержания всех модулей в подготовительном и 1 –4 классах 

обязательно. 

Для реализации учебной дисциплины «Рисование» с обучающимися с НОДА с 

легкой степенью умственной отсталости необходим учет особенностей развития каждого 

обучающегося с обучающимися с НОДА с легкой степенью умственной отсталости, а 

также наличие специальных образовательных условий для лиц данной категории. В ходе 
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реализации учебной дисциплины «Рисование» необходимо учитывать наличие целого 

ряда нарушений общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук, 

речи, наличие сопутствующих нарушений, несформированность зрительно-моторной 

координации у обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости и другие 

нарушения. У некоторых обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной 

отсталости затруднения при усвоении программного материала по данному предмету 

могут быть обусловлены недостаточной сформированностью пространственной 

ориентировки и пространственного воображения, памяти, сочетание несформированности 

пространственного анализа и синтеза с недостаточностью зрительно-моторной 

координации. Часть обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости 

могут одни и те же задания в разное время выполнять на различном уровне, т.е. 

количество и качество их ошибок отличается непостоянством и определяются течением 

заболевания. 

Встречаются обучающиеся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости , для 

которых характерно медленное включение в задание. Эти дети требуют индивидуального 

подхода со стороны педагога, который должен в ряде случаев повторить задание, заострив 

внимание на трудных местах, спокойным голосом побудить обучающегося к выполнению 

задания. Другие дети с трудом переключаются с одного вида работы на другой вид, что 

требует дополнительного времени для выполнения нового задания. У значительной части 

детей затруднения в усвоении программного материала зависят от состояния речи и 

других особенностей их психической деятельности. Это создает дополнительные 

сложности при освоении данной Программы и диктуют ряд особенностей в организации 

педагогического процесса при освоении данной дисциплины. Кроме того, почти все 

действия (умственные и физические) на уроках рисования обучающиеся с НОДА с легкой 

степенью умственной отсталости выполняют намного медленнее своих сверстников, без 

нарушений развития, поэтому и времени на освоение даже доступных практических 

операций им требуется гораздо больше. 

Взаимодействие органических, психологических и социальных факторов приводит 

к нарушениям формирования личности детей с НОДА с легкой степенью умственной 

отсталости, что в свою очередь негативно отражается на взаимодействии с окружающими 

и приводит к трудностям социальной адаптации. Для обучающихся с НОДА с легкой 

степенью умственной отсталости характерен целый ряд особенностей в формировании 

личности: пониженный фон настроения; тенденция к ограничению социальных контактов; 

заниженная самооценка; ипохондрические черты характера, уход в болезнь; ориентация 

на помощь извне, требование помощи от окружающих даже в ситуациях, когда 

невозможно выполнить необходимые действия самостоятельно. 

Трудности освоения данной программы обучающимися с НОДА с легкой степенью 

умственной отсталости также связаны с   недостаточной сформированностью контроля за 

своими действиями. В связи с этим при выполнении обучающиеся с НОДА с легкой 

степенью умственной отсталости часто не видят своих ошибок и не умеют правильно 

оценивать свои работы. 

В одном классе могут учиться обучающиеся с совершенно разными двигательными 

нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода при 

обучении одной и той же операции, а некоторые – подбора индивидуальных 

вспомогательных средств, без которых выполнение этой операции состава класса, 

диагноза и двигательных возможностей каждого обучающегося, необходимо отбирать 

наиболее доступные для выполнения виды работ.  
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Характер и дозирование нагрузок зависит от психофизических особенностей, 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости. На каждом уроке 

необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, уделять 

особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные нарушения, дозировать 

нагрузки. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с 

учетом двигательных нарушений. При реализации данного учебного предмета 

«Рисование» необходимо учитывать следующие особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

− непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание образовательных областей; 

− организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

учебным местом с учетом структуры нарушения; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 

− наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования. 

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Рисование (изобразительное искусство)» в подготовительном классе рассчитана на 33 

учебные недели и составляет 1 час в неделю, 33 часа в год (1 час в неделю); в 1 классе 

рассчитана на 33 учебные недели и составляет 1 час в неделю, 33 часа в год (1 час в 

неделю); во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 1 час в неделю, 34 

часа в год (1 час в неделю); в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 1 час 

в неделю, 34 часа в год (1 час в неделю); в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 1 час в неделю, 34 часа в год (1 час в неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

В результате обучения изобразительному искусству в подготовительном классе у 

обучающихся развивается цветовосприятие и умение изображать увиденное цветными 

художественными материалами, формируется умение анализировать форму, строение 

(конструкционные особенности) объекта наблюдения, умение выделять в нем части, 

определять пропорции и видеть объект целостно, потом изображать его, передавая 

основное сходство.  

На уроках по изобразительному искусству осуществляется пропедевтика обучения 

композиционной деятельности, проводится работа по восприятию некоторых 

произведений искусства, сопутствующих теме определенного занятия.  

У обучающихся формируется база, основа для творческой деятельности: опыт 

относительно полных и точных представлений о предметном мире и явлениях 

окружающей действительности и зрительно-двигательные представления – способы 

изображений увиденного. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количеств

о часов 

Контрольные 

работы 



129 

 

1. Подготовительный период обучения 3 - 

2. «Обучение композиционной деятельности» 9 - 

3. «Развитие у обучающихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

11 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

4 - 

Итого: 33 - 
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1 КЛАСС 

В результате обучения изобразительному искусству  в 1 классе у обучающихся 

развивается цветовосприятие и умение изображать увиденное цветными 

художественными материалами, формируется умение анализировать форму, строение 

(конструкционные особенности) объекта наблюдения, умение выделять в нем части, 

определять пропорции и видеть объект целостно, потом изображать его, передавая 

основное сходство.  

На уроках по изобразительному искусству осуществляется пропедевтика обучения 

композиционной деятельности, проводится работа по восприятию некоторых 

произведений искусства, сопутствующих теме определенного занятия.  

У обучающихся формируется база, основа для творческой деятельности: опыт 

относительно полных и точных представлений о предметном мире и явлениях 

окружающей действительности и зрительно-двигательные представления – способы 

изображений увиденного. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количеств

о часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовительный период обучения 3 - 

2. «Обучение композиционной деятельности» 9 - 

3. «Развитие у обучающихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

11 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

4 - 

Итого: 33 - 

 

 

2 КЛАСС 

На втором году обучения осуществляется закрепление полученных знаний о 

художественных материалах и технических способах работы с ними.  

В лепке закрепляется прием размазывания пластилина внутри силуэта (низкий 

рельеф). В работе над аппликацией у обучающихся закрепляются умения вырезать силуэт 

изображения по линии сложенного контура.  

Изучаются приемы работы с акварельными красками – в сравнении с приемами 

работы гуашью.  

Особое место отведено способам выделения изображения из фона, поскольку 

обучающимися эта задача самостоятельно не решается. 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2 «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

10 - 

3 «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

2 - 

4 «Развитие у обучающихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

11 - 

Итого: 34 - 

 

3 КЛАСС 

Обучение изобразительному искусству в 3 классе способствует дальнейшему 

формированию у обучающихся базы для творческой деятельности (расширяется опыт 

относительных полных и точных представлений о предметном мире и явлениях 

окружающей действительности и способов изображения увиденного): развивается 

способность изображать предмет с натуры, выполнять задания декоративного характера 

или на заданные темы, которые требуют привлечения определенных творческих усилий. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 15 - 

2. «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

10 - 

3. «Развитие у обучающихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

9 - 

Итого: 34 - 

 

4 КЛАСС 

На четвертом году обучения продолжается работа по формированию  у 

обучающихся интереса к изобразительному искусству, потребности к изображению 

наблюдаемых и рассматриваемых объектов, формирование различных способов 

воспроизведения предметов и объектов, воспринимаемых с натуры.  
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В 4 классе в доступной форме, но более подробно, раскрываются приемы работы 

мастеров  в различных видах жанров изобразительного искусства, важность и 

особенности воспроизведение образов с натуры и по памяти. 

Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного искусства 

направлено на формирование у обучающихся интереса к данному виду творчества, 

обусловленному потребностью украшать свою жизнь необычными предметами, 

создаваемые руками мастеров. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2. «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать  форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

9 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

4 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

10 - 

Итого: 34 - 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПО РИСОВАНИЮ ( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ) 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

− осознание себя как ученика, заинтересованного обучением; 

− положительное отношение к окружающей действительности; 

− эстетическое восприятие окружающей действительности; 

−  понимание красоты в окружающей действительности и возникновении 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

1 КЛАСС 

− осознание себя как ученика, заинтересованного обучением; 

− положительное отношение к окружающей действительности; 

− эстетическое восприятие окружающей действительности; 



133 

 

−  понимание красоты в окружающей действительности и возникновении 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

−  умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится». 

2 КЛАСС 

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

− развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

− формирование мотивации к творческому труду; 

− формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

3 КЛАСС 

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальных 

мотивов учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

4 КЛАСС 

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальных 

мотивов учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 

− правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании красками кисть; 

− обводить карандашом шаблоны, пользоваться трафаретом; 

− проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, не вращая 

при этом лист бумаги; 

− различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 
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− узнавать, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей, 

используемых на уроках изобразительного искусства в подготовительном классе; 

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки; 

Достаточный уровень: 

− знать названия основных цветов солнечного спектра; 

− знать основные особенности  материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− следовать  при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять разные способы лепки; 

− передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов; 

− узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные 

предметы и действия;  

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 

− правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании красками кисть; 

− обводить карандашом шаблоны, пользоваться трафаретом; 

− проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, не вращая 

при этом лист бумаги; 

− различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

− узнавать, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей, 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки; 

− использовать в аппликации приемы вырезания ножницами (резать по прямой 

линии) 

Достаточный уровень: 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей , 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− знать названия основных цветов солнечного спектра; 

− знать названия изображаемых на уроках предметов, действий обьектов, 

изобразительных действий; 

− знать строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, 

части дерева, дома; 

− знать основные особенности  материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

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

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника; 

− следовать  при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
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− использовать разнообразные  способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

− узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные 

предметы и действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине. 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 

− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

назначения, правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы под 

контролем учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная 

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

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень:  

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 

− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

назначения, правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы 

под контролем учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 
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Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− знать части конструкции изображаемого предмета; 

− иметь представление о приемах передачи глубины пространства (загораживании 

одних предметов другими, зрительном уменьшении их по сравнению с расположенными 

вблизи); 

− рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображаемого времени года 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Каргополь); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная 

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

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойств 

назначения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно»;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

− владеть некоторыми приемами  лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

 Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома и др.); 
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− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

− знать и применять выразительные средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

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

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

2.1.2.8. Технология. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- вариант 6.3, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель реализации программы – всестороннее развитие личности 

обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах.  

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

− формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

− формирование практических умений и навыков использования различных 
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материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

− формирование интереса к разнообразным видам труда; 

− развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

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

обобщение); 

− развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

− развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью); 

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

− развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

− получение представлений о труде в жизни человека; 

− формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

− формирование интереса к разнообразным видам труда; 

− формирование знаний о материалах, их свойствах, применении; 

− обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

−  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя;  

− развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи);  

− развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

− развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, доступными умственно отсталому первокласснику;  

− развитие речи обучающихся. 

 Учебный предмет «Технология» относится к предметной области «Технология» и 

является обязательной частью учебного плана. 

 Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии 

характеризуется рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, 

низким уровнем познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, 

нарушением двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает 

возможности умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет 

на формирование у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 
Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, 

отражающие процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, 

формирование образа конечного результата труда и плана работы. Так, умственно 

отсталые дети затрудняются ориентироваться в задании. Они не могут качественно 

сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные признаки, свойства и детали 

изучаемых предметов. Испытывают трудности в планировании хода работы, не 

представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе 

практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не 

всегда могут использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания. 
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Отсутствует потребность в текущем и заключительном контроле, слабая способность к 

установлению причинно-следственных связей. Эти трудности обусловлены 

несформированностью у них процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием 

аналитико-синтетической деятельности 
Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала умственно 

отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 

рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом 

внимания  и т.д.       
  К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с 

интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 

работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой 

деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный. 
  Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность 

эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о 

красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в 

повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, 

значимости и важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, 

тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 
  Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами 

у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей.   
 Уроки технологии оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта 

и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 

Для реализации учебной дисциплины «Технология» с обучающимися с НОДА с 

легкой степенью умственной отсталости необходим учет особенностей развития каждого 

обучающегося с НОДА с легкой степенью умственной отсталости, а также наличие 

специальных образовательных условий для лиц данной категории. В ходе реализации 

учебной дисциплины «Технология» необходимо учитывать наличие целого ряда 

нарушений общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук, речи, 

наличие сопутствующих нарушений, несформированность зрительно-моторной 

координации у обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости и другие 

нарушения. У некоторых обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной 

отсталости затруднения при усвоении программного материала по данному предмету 

могут быть обусловлены недостаточной сформированностью пространственной 

ориентировки и пространственного воображения, памяти , сочетание 

несформированности пространственного анализа и синтеза с недостаточностью 

зрительно-моторной координации. Часть обучающихся с НОДА с легкой степенью 

умственной отсталости могут одни и те же задания в разное время выполнять на 

различном уровне, т.е. количество и качество их ошибок отличается непостоянством и 

определяются течением заболевания. 
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Встречаются обучающиеся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости, для 

которых характерно медленное включение в задание. Эти дети требуют индивидуального 

подхода со стороны педагога, который должен в ряде случаев повторить задание, заострив 

внимание на трудных местах, спокойным голосом побудить обучающегося к выполнению 

задания. Другие дети с трудом переключаются с одного вида работы на другой вид, что 

требует дополнительного времени для выполнения нового задания. У значительной части 

детей затруднения в усвоении программного материала зависят от состояния речи и 

других особенностей их психической деятельности. Это создает дополнительные 

сложности при освоении данной Программы и диктуют ряд особенностей в организации 

педагогического процесса при освоении данной дисциплины. Кроме того, почти все 

действия (умственные и физические) на уроках технологии обучающиеся с НОДА с 

легкой степенью умственной отсталости  намного медленнее своих сверстников, без 

нарушений развития, поэтому и времени на освоение даже доступных практических 

операций им требуется гораздо больше. 

Взаимодействие органических, психологических и социальных факторов приводит 

к нарушениям формирования личности детей с НОДА с легкой степенью умственной 

отсталости, что в свою очередь негативно отражается на взаимодействии с окружающими 

и приводит к трудностям социальной адаптации. Для обучающихся с НОДА характерен 

целый ряд особенностей в формировании личности: пониженный фон настроения; 

тенденция к ограничению социальных контактов; заниженная самооценка; 

ипохондрические черты характера, уход в болезнь; ориентация на помощь извне, 

требование помощи от окружающих даже в ситуациях, когда невозможно выполнить 

необходимые действия самостоятельно. 

Трудности освоения данной программы обучающимися с НОДА с легкой степенью 

умственной отсталости  также связаны с   недостаточной сформированностью контроля за 

своими действиями. В связи с этим при выполнении обучающиеся с двигательными 

нарушениями часто не видят своих ошибок и не умеют правильно оценивать свои работы. 

В одном классе могут учиться обучающиеся с совершенно разными двигательными 

нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода при 

обучении одной и той же операции, а некоторые – подбора индивидуальных 

вспомогательных средств, без которых выполнение этой операции состава класса, 

диагноза и двигательных возможностей каждого обучающегося, необходимо отбирать 

наиболее доступные для выполнения виды работ.  

Характер и дозирование нагрузок зависит от психофизических особенностей, 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости. На каждом уроке 

необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, уделять 

особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные нарушения, дозировать 

нагрузки. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с 

учетом двигательных нарушений. 

При реализации данного учебного предмета «Технология» необходимо учитывать 

следующие особые образовательные потребности обучающихся  с НОДА с легкой 

степенью умственной отсталости: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

− непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание образовательных областей; 

− организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

учебным местом с учетом структуры нарушения; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 
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− наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных практических навыков и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− при необходимости предоставление услуг ассистента – индивидуализация 

обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений. 

 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» в подготовительном классе рассчитана 33 учебные недели и составляет 33 

часа в год (1 час в неделю), в 1 классе рассчитана 33 учебные недели и составляет 33 часа 

в год (1 час в неделю), во 2 классе рассчитана 34 учебные недели и составляет 68 часов в 

год (2 часа в неделю), в 3 классе рассчитана 34 учебные недели и составляет 68 часов в год 

(2 часа в неделю), в 4 классе рассчитана 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Обучение технологии способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей и формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Рабочая программа по предмету «Технология» в подготовительном классе 

определяет содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке 

наиболее доступных для обучающихся c умственной отсталостью материалов (пластилин, 

глина, бумага, нитки, природные материалы) и направлена на коррекцию 

интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

− коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

− развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; 

− совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

− коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

 Систематическое обучение технологии в подготовительном классе предполагает 

следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с природными 

материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с нитками». 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количе

ство 

часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1 . Введение 2 - 

2  Работа с глиной и пластилином 10 - 

3  Работа с природными материалами 6 - 

4  Работа с бумагой и картоном 15 - 

Итого: 33 - 
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1 КЛАСС 

Обучение технологии способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей и формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Рабочая программа по предмету «Технология» в первом классе определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее 

доступных для обучающихся c умственной отсталостью материалов (пластилин, глина, 

бумага, нитки, природные материалы) и направлена на коррекцию интеллектуальных и 

физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает: 

− коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

− развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; 

− совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

− коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

 Систематическое обучение технологии  в первом классе предполагает следующие 

виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с 

бумагой и картоном», «Работа с нитками». 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количе

ство 

часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

5 . Введение 2 - 

6  Работа с глиной и пластилином 12 - 

7  Работа с природными материалами 8 - 

8  Работа с бумагой и картоном 8 - 

9  Работа с нитками  3 - 

Итого: 33 - 

  

2  КЛАСС 

 Содержание обучения во втором классе является логическим продолжением 

обучения в первом классе. В связи с этим обучение технологии строится на базе ранее 

приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков и направлено на выработку их 

устойчивости, что является предпосылкой будущего качественного выполнения 

практических работ.  

  Обучение технологии спланировано с учетом повторения и расширения знаний, 

полученных в первом классе: о рукотворных предметах; о культуре труда (соблюдение 

техники безопасности, организация рабочего места и др.); о видах ручного труда («Работа 

с глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками») и направлено на коррекцию интеллектуальных и 

физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает: 

− коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 
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между предметами; 

− развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; 

− совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

− коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

Во втором классе обучающиеся получают технологические сведения о новых 

материалах (ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с тканью», «Работа с 

тесьмой», «Работа с картоном»); о предметах, истории их создания и использования в 

организации обыденной жизни и праздника. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1  Работа с глиной и пластилином 16 - 

2  Работа с природными материалами 12 - 

3  Работа с бумагой и картоном 24 - 

4  Работа с текстильными материалами 16 - 

Итого: 68 - 

 

3  КЛАСС 

Учебный материал для третьего класса планируется с учетом повторения, 

закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, полученных школьниками 

во втором классе. Особенностью обучения в третьем классе является расширение спектра 

видов работы: «Работа с проволокой», «Работа с древесиной», «Работа с металлом и 

металлоконструктором». Программный материал направлен на формирование у 

обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями опорно- двигательного аппарата 

представлений о видах труда близких к деятельности столяра, переплетчика, слесаря, 

швеи. 

Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение 

степени самостоятельности обучающихся. Анализ образцов изделий предлагается 

проводить самостоятельно или с частичной помощью учителя. В помощь детям при 

создании полного и отчетливого образа будущего изделия не исключаются 

вспомогательные вопросы учителя или сформулированные вопросы в учебнике. 

Продолжается работа по выработке умений составления «стандартного плана работы» 

(разметка детали, выделение детали из заготовки, формообразование, сборка изделия, 

отделка изделия) с опорой на графические и предметно-операционные планы.  

Обучающиеся с умственной отсталостью и нарушениями опорно- двигательного 

аппарата ограничены в выборе профессии, поэтому требуются значительные усилия по их 

профессиональной ориентации. Начиная с третьего класса, усиливается работа по 

формирование интереса к профессиям. В связи с этим программой предусматривается 

организация и проведение экскурсий в школьные мастерские. 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1  Работа с природными материалами 8 - 

2  Работа с бумагой и картоном 28 - 

3  Работа с текстильными материалами 14 - 
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4  Работа с древесиной 5 - 

5  Работа с проволокой 7 - 

6  Работа с металлоконструктором 6 - 

Итого: 68 - 

 

4 КЛАСС 

Учебный материал для четвертого класса планируется с учетом повторения, 

закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, полученных школьниками в 

третьем классе. Особенностью обучения в четвертом классе является расширение спектра 

видов работы. Программный материал направлен на формирование у обучающихся с 

умственной отсталостью и нарушениями опрно- двигательного аппарата представлений о 

видах труда близких к работе столяра, переплетчика, слесаря, швеи. 

В четвертом классе формирование первоначальных трудовых умений и навыков 

завершается, но по-прежнему в течение всего года активно ведется работа по 

поддержанию интереса к труду в самых различных формах. Для подачи учебного 

материала необходимо использовать разные методы, вносить в обучение элементы 

занимательности и игры, давать посильные и общественно значимые задания, бережно 

относиться к результатам детской деятельности. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количест

во часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1  Работа с бумагой  40 - 

2  Работа с текстильными материалами 16 - 

3  Работа с древесными материалами 8 - 

Итого: 68  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

− освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности. 

1 КЛАСС 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

− освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности. 

2 КЛАСС 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

− формирование способности к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной составляющей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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3 КЛАСС 

− формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей. 

4 КЛАСС 

− формирование чувства гордости за свою Родину; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

− формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места;  

− знать виды трудовых работ;  

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, 

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

− знать приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда; 

− организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; 

− определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

− владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов с помощью учителя;  

− работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками). 

Достаточный уровень 

− правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

− работать с доступной наглядностью:  

− оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места;  

− знать виды трудовых работ;  

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда в первом классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними;  

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

− знать приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 
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заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда; 

− организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; 

− разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; 

− определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

− составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя; 

− владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов с помощью учителя;  

− работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками). 

Достаточный уровень 

− правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

− самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

− работать с доступной для первоклассников наглядностью:  

− составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 

графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия;  

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

− оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами;  

− выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

ручного труда. 

 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места и организовать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя;  

− называть виды трудовых работ;  

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда во втором классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними; 

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

− называть приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда 

− анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

− определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

− составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя;  

− работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 
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материалами, с бумагой и нитками).  

− владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов с помощью учителя.  

Достаточный уровень 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

− самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

− работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы 

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец);  

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

− выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

ручного труда. 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места;  

− знать виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для 

третьего класса;  

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда в третьем классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними; 

− знать названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного 

труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими 

инструментами; 

− знать технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

− знать приемы работы (разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; 

разрывания, отрывания резания; сминания, сгибания; склеивания, сшивания, плетения, 

соединения деталей с помощью винта и гайки; вышивания, аппликация). 

− подготавливать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте с частичной помощью учителя и 

самостоятельно;  

− разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

− определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и 

самостоятельно; 

− составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

− работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными 

материалами, древесиной и проволокой).  

− владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

− название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и 
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рациональное использование их в том или ином виде работы; 

− физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми 

работают на уроках ручного труда. 

− самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

− работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы 

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

− самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его 

признаки и свойства и планировать ход работы над изделием; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

− оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

− выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− знать правила 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); 

− знать виды трудовых работ; 

− знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними; 

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

− знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

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

ручного труда; 

− анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

− пользоваться доступными технологическими (и инструкционными) картами; 

− составлять стандартный план работы по пунктам; 

−  владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

−  работать с доступными материалами; 

− использовать в работе доступные материалы (глину и пластилин; природный 

материал; бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; 

конструировать из металлоконструктора); 

− выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

− знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

− знать виды художественных ремесел; 

−  находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

− знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении 

трудовых работ; 

− осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-художественным и 
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конструктивным свойствам;  

− отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономно расходовать 

материалы; 

− использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и выполнять действия в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировать ход практической работы; 

− оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

− выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после уроков 

трудового обучения. 

2.1.2.9. Адаптивная физическая культура. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

(АФК) на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 

вариант 6.3, установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Основная цель реализации программы – всестороннее развитие личности 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков 

психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− коррекция нарушений физического развития; 

− формирование двигательных умений и навыков; 

− развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

− укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

− раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающихся для 

освоения доступных видов спортивно- физкультурной деятельности; 

− формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

− поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

− формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

− воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

− воспитание нравственных, морально- волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений.  
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Программа по адаптивной физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни. 

В программе по адаптивной физической культуре отражены объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 

педагогических работников на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

(НОДА) и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Оно 

активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 

обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата (НОДА) и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств 

и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по 

организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной 

и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Содержание программы по адаптивной физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждом классе. 

Планируемые результаты включают в себя личностные и предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися с НОДА и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта с 

учетом индивидуальных физических возможностей обучающихся с НОДА и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
При создании программы учитывались потребности современного российского 
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общества в абилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

их социализации и интеграции в современное общество, снижении нагрузки на 

медицинские и социальные органы, государственная политика с национальными целями 

увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория адаптивной  

физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности 

человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью физических 

упражнений.  Так же в программе нашли своё отражение положения о приоритетности  

задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в системе 

образования; современные научные представления о категории обучающихся с НОДА, 

научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации 

(абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической 

культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение 

потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, 

восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических 

и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в 

общество. При этом в сочетании с другими формами урочных, внеурочных спортивных и 

оздоровительных мероприятий создаются условия всестороннего развития личности 

обучающегося с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формированию осознанного отношения к своим силам, развитию 

основных физических качеств, коррекцию и компенсацию нарушенных функций 

организма и его спортивного самоопределения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Нарушения опорно-двигательного аппарата занимают одно из ведущих мест среди 

причин заболеваемости и инвалидности у детей и подростков. Они имеют достаточно 

большое разнообразие клинических проявлений первичного нарушения, которые условно 

можно разделить на поражение нервной (церебральный паралич (ЦП), заболевания и 

травмы спинного мозга) и костно-мышечной (ампутации и дефекты конечностей, 

артрогриппоз, карликовость и др.) систем. Для каждой группы характерны свои 

проявления, которые накладывают отпечаток на функциональное состояние 

обучающихся. Двигательные нарушения обучающихся ограничивают их жизненное 

пространство, а также сопровождаются вторичными отклонениями, осложняющими их 

жизнь. Подобного характера инвалидность значительно ограничивает жизнедеятельность 

и приводит к социальной дезадаптации. 

Самой распространенной является группа поражений, обусловленная 

последствиями ЦП. В современной научно-методической литературе имеется более 20 

классификаций синдромов ЦП. Однако все многообразие клинических проявлений можно 

определить в 3 группы: спастические формы (спастическая диплегия, гемиплегия), 

атонические формы и гиперкинетическая форма. Для каждой формы характерны свои 

особенности состояния опорно-двигательного аппарата. Так, при спастических формах 

наблюдается повышение мышечного тонуса, формирование контрактур, деформации 

суставов, парезов и параличей конечностей, наличие тонических рефлексов. При задержке 

их угасания у обучающегося вслед за движениями головы может изменяться положение 

конечностей и туловища. При атонических формах наблюдается снижение мышечного 

тонуса, за счет чего у обучающегося с трудом формируются статические и 

статодинамические положения тела. Особенностью гиперкинетической формы ДЦП 

является наличие непроизвольных движений – гиперкинезов и патологических 

синкинезий, которые тормозят развитие двигательных умений и навыков. При всех 

формах ЦП наблюдается задержка становления навыков как крупной, так и мелкой 

моторик, нарушение координации движений. Так же могут существенно разниться уровни 

развития самообслуживания и передвижения: от тотальной помощи до полной 

независимости от окружающих. При ЦП нарушения развития имеют, как правило, 
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сложную структуру, т. е. отмечается сочетание двигательных, психических и речевых 

нарушений. Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубые нарушения, а на другом — 

минимальные. У обучающихся может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. 

Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии 

могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и речевом развитии. Нередко 

у обучающихся с церебральным параличом отмечаются нарушения координации 

движения, возникают сложности в выполнении темпо-ритмических характеристик 

движений, целенаправленности двигательного акта, сложности с сохранением устойчивой 

позы в положениях сидя и стоя. У обучающихся с церебральным параличом навыки 

самообслуживания чаще всего недостаточно сформированы, предметно-практическая 

деятельность может быть ограничена. Некоторые обучающиеся с тяжелым поражением 

нервной системы практически не готовы к овладению навыками рисования, письма. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Так же характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при ЦП имеет ряд специфических особенностей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас 

знаний и представлений об окружающем мире; высокая истощаемость; пониженная 

работоспособность. Чаще всего характерна недостаточность пространственных и 

временных представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем (патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в 

целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность 

обучающихся. У них отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: 

лексической, грамматической и фонетико-фонематической. Наиболее частая форма 

речевой патологии при ЦП — дизартрия, которая редко встречается в изолированном 

виде, а сочетается с задержкой речевого развития или алалией.  

Ко второй группе НОДА относятся последствия, обусловленные травмой или 

заболеванием спинного мозга. Травмы спинного мозга классифицируются в соответствии 

с отделом позвоночного столба (шейный, грудной, поясничный и крестцовый) и номером 

позвонка, на уровне или ниже которого случилось поражение. Одно из наиболее частых 

врожденных заболеваний спинного мозга является спинабифида (SpinaBifida). Это 

заболевание представляет собой порок развития позвоночника, характеризующийся 

незаращением позвонков и неполным закрытием позвоночного канала, часто 

сопровождающийся пороком развития спинного мозга. Данное состояние нередко 

сочетается с дисплазией внутренних органов и других отделов скелета. Несмотря на 

различную этиологию, основные проявления однотипны: полная или частичная утрата 

произвольных движений и чувствительности ниже уровня поражения и расстройства 

функций тазовых органов. В то же время состояние опорно-двигательного аппарата 

определяется уровнем поражения. При повреждении шейного отдела на уровне С1-С4 

возникают спастические параличи верхних и нижних конечностей, С5-D1-2 – вялые 

параличи в верхних и спастические – в нижних, D3-12 – спастические, а на уровне L1-5 – 

вялые в нижних конечностях. Чаще всего такие обучающиеся нуждаются в посторонней 

помощи, как для перемещения, так и для самообслуживания.  

У  обучающихся с травмами и заболеваниями спинного мозга наблюдается 

высокий уровень эмоциональных проблем, связанных с большой зависимостью от 

окружающих людей.  При травмах спинного мозга обучающийся гораздо острее 

переживает утрату функции свих конечностей по сравнению с обучающимися, имеющими 

врожденные заболевания спинного мозга. У всех обучающихся данной нозологической 
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группы может наблюдаться  подавленность, связанная с использованием инвалидной 

коляски или костылей, невозможностью играть  наравне со всеми. Потеря ими контроля за 

своими движениями, а также  трудности самообслуживания, обучения, общения – всё это 

усугубляет неумение или нежелание  сверстников общаться с таким обучающимся, что 

закономерно приводит к социальной депривации, тормозит выработку навыков, 

необходимых для общения с окружающими.  На неосознаваемом уровне в картине мира  

обучающихся с поражениями спинного мозга отмечается эмоциональная напряженность, 

связанная с учебной деятельностью, перспективами достижения успеха, актуальной 

ситуацией, а также акцентирование потребностей в здоровье, отдыхе, общении, 

медицинской помощи.  

Ожирение является очень распространенным явлением у обучающихся с 

нарушениями функции спинного мозга, главным образом вследствие того, что утрата 

функции крупных мышечных групп нижних конечностей ограничивает их возможности 

для расхода энергии, потребляемой с пищей.  

Свои особенности развития возникают и при повреждениях, заболеваниях костно-

мышечной системы. Так, например, ампутации выполняются в крайних случаях, когда 

сохранить конечность не представляется возможным, при этом учитывается, что 

ампутация может неблагоприятно отразиться на психомоторном развитии ребенка, а 

также вызвать вторичные деформации усеченной конечности, позвоночника, грудной 

клетки. Для обучающихся с ампутацией конечностей характерно отсутствие и 

недоразвитие конечности, которое может быть на разных уровнях. При этом, чем выше 

уровень недоразвития и ампутации, тем больше будут выражены вторичные нарушения у 

ребенка. К их числу могут относиться нарушения осанки, сколиоз, атрофия мышц культи, 

психологические проблемы, связанные с отсутствием части конечности. Обучающиеся  

могут испытывать стыд, чувство неполноценности и тревожности во время пребывания на 

людях, особенно в коллективе сверстников. 

Процесс формирования детской культи продолжается многие годы, причем в 

различные возрастные периоды он протекает по-разному. Вследствие этих процессов к 

окончанию роста детские культи приобретают своеобразную форму с относительно 

развитым эпифизом и резко заостренной недоразвитой дистальной частью. Такое 

состояние культи может накладывать негативный отпечаток на возможность 

использования протезов. Дополнительно к осложнениям, касающимся изменения детской 

культи с возрастом, является диссинхронность роста кости и мягких тканей. В данном 

случае могут наблюдаться прорезывания части кости сквозь мягкие ткани, вызывая 

открытые раны, которые могут инфицироваться, боль. 

К четвертой группе нарушений относятся другие заболевания опорно-

двигательного аппарата: мышечная дистрофия, несовершенный остеогенез, нанизм, 

артрогрипоз и т.д. Мышечная дистрофия представляет собой сборное название для 

группы наследственных заболеваний, характеризующихся прогрессирующей диффузной 

слабостью различных мышечных групп. При этом заболевании наблюдаются различные 

по степени тяжести двигательные нарушения от незначительной мышечной слабости до 

полного отсутствия мышечных сокращений и, соответственно, каких либо двигательных 

актов.  При несовершенномостеогенезе происходит нарушение процесса формирования 

костей, сопровождающиеся их повышенной ломкостью и деформациями скелета. 

Артрогрипоз представляет собой непрогрессирующее врожденное заболевание 

неизвестной природы, при котором обучающиеся имеют контрактуры суставов и 

снижение мышечной силы и тонуса. 

 Развитие обучающихся, имеющих прочие заболевания костно-мышечной системы, 

зависит от выраженности клинических проявлений, личностных установок и системы 

воспитания в семье, возможности получения образования, прохождения курсов 

реабилитации, коррекционной, медико-психолого-педагогической поддержки и др. 

Группу  обучающихся  с НОДА, осваивающих вариант 6.3 адаптированной 
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основной общеобразовательной программы составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные 

возможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные 

нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Таким образом, контингент обучающихся с НОДА крайне неоднороден как в 

клиническом, так и в психолого-педагогическом отношении. При этом ведущими в 

клинической картине являются двигательные расстройства (задержка формирования, 

недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь различную 

степень выраженности: 

-при тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не владеет 

навыками самостоятельного передвижения и манипулятивной деятельностью, он не 

может самостоятельно обслуживать себя, имеются нейросенсорные нарушения, возможны 

дизартрические расстройства; имеются ограничения двигательной активности и 

противопоказания к физическим упражнениям в зависимости от основного диагноза, 

первичных и вторичных дефектов, сопутствующих заболеваний. Для таких обучающихся 

целесообразно проводить индивидуальные занятия коррекционно-развивающей 

направленности. Тем не менее, имеется возможность взаимодействовать со сверстниками 

и выполнять некоторые физические упражнения в рамках программного материала 

самостоятельно или с помощью тьютора, что будет социализировать обучающегося в 

классе. 

-при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений 

обучающиеся владеют навыками самостоятельного передвижения с использование 

дополнительных технических ортопедических средств (инвалидная коляска, ходунки, 

костыли, трости, высокие протезы), т. е. самостоятельное передвижение затруднено. 

Навыки самообслуживания у них так же могут нарушаться, но формируются 

компенсаторные механизмы, позволяющие себя обслуживать в большей части случаев без 

посторонней помощи (обучающиеся могут самостоятельно одеться/раздеться, имеются 

умения, позволяющие осуществлять навыки личной гигиены, и т.д.); имеются 

ограничения двигательной активности и противопоказания к некоторым физическим 

упражнениям в зависимости от основного диагноза, первичных и вторичных дефектов, 

сопутствующих заболеваний. Для обучающихся с данной степенью двигательных 

нарушений доступны не все физические упражнения, в то же время имеется возможность 

их модификации в соответствии с психофизическим состоянием обучающихся при 

освоении программного материала и применения дополнительных технических 

ортопедических средств и спортивного инвентаря. 

- при легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако могут наблюдаться неправильные патологические 

позы и положения, нарушения походки; движения недостаточно ловкие, замедленные, 

м.б. снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики, ограничения в 

двигательной активности и противопоказания к физическим упражнениям в зависимости 

от основного диагноза, первичных и вторичных дефектов, сопутствующих 

заболеваний.Обучающиеся данной группы способны полностью освоить программный 

материал, представленный в программе. 

При этом необходимо учитывать, что отнесение обучающегося к той или иной 

подгруппе по тяжести двигательных нарушений носит условный характер и не влечет за 

собой обязательность проведения групповых занятий.  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 
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учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования в 

предметной области «Адаптивная физическая культура». 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание в образовательной области «Адаптивная физическая культура», так 

и в процессе индивидуальной работы; 

-введение в содержание обучения специального раздела, направленного на коррекцию 

первичных и вторичных отклонений как опорно-двигательного аппарата, так и других 

систем организма обучающегося с НОДА, а так же развитие двигательной активности, 

личностных характеристик, которые не присутствуют в образовательной программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации при взаимодействии со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований, выполнения групповых, парных упражнений; 

-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций, в том числе при занятиях физическими 

упражнениями; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды во время выполнения физических упражнений. 

Таким образом, учет психофизических особенностей, выраженности двигательных 

нарушений, особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА позволит 

реализовать требования, предъявляемые ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) и построить эффективное обучение по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура». 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» в подготовительном классе рассчитана на 33 учебные 

недели и составляет 99 часов в год (3 часа в неделю), в 1 классе рассчитана на 33 учебные 

недели и составляет 99 часов в год (3 часа в неделю) , во2 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю),в 3 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю),в 4 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Урочные занятия направлены на углубленное и индивидуальное обучение базовым 

двигательным действиям.  

Обучение адаптивной физической культуре носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами,  жизненными ситуациями. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;  

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 
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словесную инструкцию учителя;  

− формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при 

использовании различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 

наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 

целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 

(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой 

методы; 

− для развития координационных способностей -  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 

скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на 

слуховой и зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, 

вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или 

подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 

расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров 

движения, предметных или символических ориентиров, указывающих направление, 

амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных 

действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с 

ограниченными возможностями являются следующие методы: 

− игровой; 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры 

служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и 

работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, 

общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются фактором 

гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
- 
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2. Гимнастика 30 - 

3. Легкая атлетика 36 - 

4. Игры 33 - 

Итого: 99 - 

 

Виды упражнений для обучающихся с НОДА: 

Тема, содержание Легкаястепеньдвигат

ельныхнарушений 

Средняястепеньдвигат

ельныхнарушений 

Тяжелаястепеньдвигате

льныхнарушений 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения, 

доступные для 

обучающегося с 

НОДА. 

 

Упражнения из 

исходного 

положения стоя: 

наклоны, повороты, 

движения головой 

(медленные 

наклоны, повороты); 

движения руками 

(сгибание 

разгибание, 

отведение прямых 

рук в сторону, 

круговые движения в 

плечевом суставе, 

рывки руками в 

сторону) 

движения ногами: 

поочередное 

поднимание ног у 

опоры, 

согнутых/прямых, в 

стороны, вперед, 

назад, приседания. 

Упражнения из 

положения сидя, 

стоя в коленно-

кистевом 

положении, лежа на 

животе, на боку, на 

спине: поднимание 

верхнего плечевого 

пояса, попеременное 

или одновременное 

нижних 

конечностей; 

Упражнения для 

спины и брюшного 

пресса. 

Упражнения 

выполняются из 

доступных исходных 

положений, например, 

стоя у опоры или 

сидя, с доступной для 

обучающегося с 

НОДА амплитудой и 

рычагом, например, 

движения прямыми 

ногами заменяются на 

согнутыми, движения 

поднимание руки 

заменяется на 

поднимание плеч и 

т.д. в соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

выполняются из 

доступных исходных 

положений, например, 

сидя в инвалидной 

коляске, лежа на 

коврике, с доступной 

для обучающегося с 

НОДА амплитудой и 

рычагом; 

максимальная 

стимуляция 

самостоятельного 

выполнения движений, 

но при не возможности 

с самопомощью, с 

пассивные и пассивно-

активные с помощью с 

тьютора в соответствии 

с медицинскими 

противопоказаниями и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Выполняется 

Упражнения 

выполняются 

самостоятельно, в 

Статические дыхательные упражнения 

выполняются самостоятельно, динамические с 

ограничением амплитуды движений в суставах, 
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с учетом  медицинских 

показаний и 

психофизических 

особенностей 

 

игровой форме. 

Статические 

дыхательные 

упражнения: «сдуть 

перышко», «надуть 

пузырь». 

Динамические 

дыхательные 

упражнения с 

акцентом на выдох с 

движениями в 

верхнем плечевом 

поясе. 

Сочетание дыхания 

и 

общеразвивающими 

упражнениями, 

описанными выше 

(например, выдох 

при опускании ноги, 

вдох при ее 

поднимании и т.д.) 

общеразвивающие упражнения проводятся в 

модификации, описанной выше, в соответствии 

с медицинскими противопоказаниями и 

психофизическим состоянием обучающегося с 

НОДА. 

Глазодвигательнаяг

имнастика 

 

Зрительная гимнастика на укрепление глазодвигательных мышц: 

«Горизонтали»,  «Вертикали»,  «Бег 

глазами»,«Филин»,«Рисованиеносом»,«Далеко ― близко»  

(упражнения выполняются с учетом  медицинских показаний и 

психофизических особенностей обучающихся) 

Артикуляционнаяги

мнастика 

 

Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней челюсти 

(свободное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для 

щек (одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую 

полость между зубами), для губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  

«Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», «Качели», «Горка»). 

Проговаривание при выполнении разученных ранее общеразвивающих 

упражнений  в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающихся с НОДА, с учетом медицинских рекомендаций и 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

Пальчиковаягимнас

тика 

Игры-манипуляции: «Рыбки», «Сорока — белобока», «Пальчик-

мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет 

спать», «Семья», «Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», 

«Пальчики пошли гулять». 

Нейрогеннаягимнас

тика 

 

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики для 

верхних 

конечностей: 

«Ладушки», 

«Клювики», «Ухо-

нос», «Змейка», 

«Ладонь-локоть». 

Упражнения для 

Упражнения 

нейрогенной гимнастики 

для верхних 

конечностей: 

«Ладушки», «Клювики», 

«Ухо-нос», «Змейка», 

«Ладонь-локоть». 

Упражнения для нижних 

конечностей: 

«катание мячей стопами 

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики 

выполняются из 

положения сидя 

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики для 

верхних 

конечностей: 
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нижних 

конечностей:  

«Канатоходец» 

«Перекрёстные 

шаги» 

«катание мячей 

стопами 

разноименно в 

различном 

направлении». 

Упражнения стоя и 

сидя в 

индивидуальной 

рассадке или в парах 

с учетом 

медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

разноименно в 

различном 

направлении». 

Упражнения 

нейрогенной гимнастики 

выполняются из 

положения сидя в парах 

или индивидуальной 

рассадке с учетом 

медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с НОДА. 

«Ладушки», 

«Клювики», 

«Змейка», «Ладонь-

локоть». 

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики для 

нижних конечностей 

можно заменить на 

пассивные с 

помощью тьютора с 

проговариванием 

выполняемого 

движения 

 

Режим дня и 

физические 

упражнения. 

 

Комплексы упражнений, сочетающие в себе общеразвивающие, 

дыхательные и глазодвигательные упражнения 

Из исходного 

положения стоя 

упражнения для 

плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, 

в стороны, круговые 

движения), наклоны, 

повороты, 

приседания, выпады 

вперед и в сторону, 

динамические 

дыхательные 

упражнения с 

акцентом на выдох; 

упражнения для 

глазодвигательных 

мышц («жмурки», 

«перестрелка 

глазами») 

выполняютсяс 

учетом  медицински

х показаний и 

психофизических 

особенностей 

Из исходного 

положения сидя 

активные упражнения 

для плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, в 

стороны, круговые 

движения), наклоны и 

повороты с допустимо 

комфортной 

амплитудой в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

Разгибание ног 

поочередное и 

одновременное, 

поднимание ног 

поочередное и 

одновременное. 

Статические и 

динамические с малой 

и средней амплитудой 

дыхательные 

упражнения с 

акцентом на выдох; 

Из исходного 

положения сидя 

активно-пассивные и 

пассивные упражнения 

для плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, в 

стороны, круговые 

движения), наклоны и 

повороты с допустимо 

комфортной 

амплитудой в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. Поочередное 

разгибание и 

поднимание ног; 

Статические 

дыхательные 

упражнения с акцентом 

на выдох 

(выполняютсяс 

учетом  медицинских 

показаний и 

психофизических 

особенностей), 



160 

 

 упражнения для 

глазодвигательных 

мышц («жмурки», 

«перестрелка 

глазами») 

упражнения для 

глазодвигательных 

мышц («жмурки», 

«перестрелка глазами») 

Физические 

упражнения как 

активный отдых.  

 

Из исходного положения сидя и лежа, упражнения на расслабления 

изометрического характера для мышц шеи, верхних и нижних 

конечностей. 

Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», «Снежки». 

Основыортопедичес

когорежима.  

 

Упражнения для 

формирования 

навыка правильной 

осанки в исходном 

положении сидя: 

сведение плеч, руки 

в стороны, наклоны 

и повороты с 

допустимо 

комфортной 

амплитудой в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

Упражнения в 

исходном 

положении лежа на 

животе: «Лодочка», 

«Рыбка», 

«Самолетик», 

«Крылышки», 

диагональные 

подъемы рук и ног, 

поочередные 

подъемы прямых ног 

Упражнения выполняются с доступной 

амплитудой, возможно без движения с 

изометрическим напряжением мышц (попыткой 

выполнить движение). Положение правильной 

осанки, контроль головы в положениях сидя, а 

так же стоя с помощью технических средств, 

вертикализатора. 

Пассивная укладка конечности в правильное 

физиологическое положение 

 

Передвижение. 

Лазание и ползание 

Лазание по 

гимнастической 

стенке на 1-2 рейку, 

ползание на животе, 

в колено-кистевом 

положении. 

 

Доступные виды ползания, при не возможности 

выполнить движения, выполняется пассивная 

отработка соответствующего двигательного 

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 

вынос руки), постановка с помощью 

специальных ортопедических средств в колено-

кистевое положение. Пассивно-активные 

упражнения с выносом руки/ноги при 

выполнении имитации ползания. 

Ходьба и бег Равномерная ходьба 

и бег по залу в своем 

темпе 

Передвижение с 

помощью 

технических средств 

(в инвалидной 

Упражнениядляобучен

ияползания. 
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коляске, ходунках, 

костылях и т.д.) по 

прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 

темпе 

Прыжки Равновесие на 

каждой ноге 

попеременно, 

прыжки толчком с 

двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в 

обе стороны 

Равновесие на каждой 

ноге попеременно, 

приседания у опоры 

Пассивные, пассивно-

активные упражнения 

для ног: 

сгибания/разгибания в 

коленном суставе, 

сгибание/разгибание 

согнутых ног в 

тазобедренных 

суставах 

Броски Броски среднего 

мяча на дальность и 

точность, одной, 

двумя руками из 

исходного 

положения стоя 

Броски среднего мяча 

на дальность и 

точность, одной, 

двумя руками из 

исходного положения 

сидя на стуле или в 

коляскев соответствии 

с медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

 

Броски малого мяча 

одной, двумя руками из 

исходного положения 

сидя на стуле или в 

коляскев соответствии 

с медицинскими 

противопоказаниями и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

Подвижныеигры 

Знания 

− Правилаподвижныхигр; 

− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

Подвижная игра как 

компонент 

двигательной 

активности 

−  Подвижные игры из исходного положения сидя  

«Спрячься»,«Ловишка в кругу», «Рыбная ловля», «Совушка», 

«Светофор» 

Подвижные игры с передвижением с 

предметами и без них «Кто быстрей», «Мяч 

по кругу», «Сбей кеглю», «Запрещенное 

движение»,  

Взаимодействие в 

подвижной игре 

осуществляется с 

помощью тьютора, 

поддержка оказывается 

в соответствии с 

психофизическими 

особенностями 

обучающегося с НОДА  

 

 

1 КЛАСС 

Урочные занятия направлены на углубленное и индивидуальное обучение базовым 

двигательным действиям.  

Обучение адаптивной физической культуре носит практическую направленность и 
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тесно связано с другими учебными предметами,  жизненными ситуациями. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;  

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя;  

− формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при 

использовании различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и 

методы наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение 

частей целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 

(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой 

методы; 

− для развития координационных способностей -  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 

скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на 

слуховой и зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, 

вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или 

подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 

расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров 

движения, предметных или символических ориентиров, указывающих направление, 

амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных 

действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с 

ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

− игровой; 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры 

служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и 

работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, 

общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются фактором 
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гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
- 

2. Гимнастика 30 - 

3. Легкая атлетика 36 - 

4. Игры 33 - 

Итого: 99 - 

 

Виды упражнений для обучающихся с НОДА: 

Содержание  

  

Легкая степень 

двигательных 

нарушений 

Средняя степень 

двигательных 

нарушений 

Тяжелая степень 

двигательных 

нарушений 
 

Двигательная 

активность и ее 

влияние на здоровье. 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

стадионе и в 

спортивном зале.   

Общеразвивающие 

упражнения стоя и в 

ходьбе. 

Махи руками, 

повороты, наклоны, 

выпады, приседания. 

 

Ходьба и бег в своем 

темпе с учетом 

медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

Общеразвивающие 

упражнения в 

доступном исходном 

положении: стоя у 

опоры, в коляске.  

Махи руками, 

повороты, наклоны, 

выпады с 

уменьшением 

амплитуды движений. 

Передвижение в 

доступном виде по 

стадиону, 

спортивному залу в 

своем темпе с учетом 

медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

Пассивно-активные 

общеразвивающие 

упражнения в 

инвалидной коляске: 

сгибание/разгибание 

верхних и нижних 

конечностей, 

доступные повороты и 

наклоны головы и 

туловищав 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

 

Передвижение с 

одноклассниками при 

помощи тьютора. 

−  

Общеразвивающие 

упражнения, 

доступные для 

обучающегося с 

НОДА 
 

Упражнения из 

исходного 

положения стоя: 

наклоны, повороты, 

движения головой 

(медленные 

наклоны, повороты); 

движения руками 

(сгибание 

разгибание, 

отведение прямых 

рук в сторону, 

Упражнения 

выполняются из 

доступных исходных 

положений, например, 

стоя у опоры или 

сидя, с доступной для 

обучающегося с 

НОДА амплитудой и 

рычагом, например, 

движения прямыми 

ногами заменяются на 

согнутыми, движения 

Упражнения 

выполняются из 

доступных исходных 

положений, например, 

сидя в инвалидной 

коляске, лежа на 

коврике, с доступной 

для обучающегося с 

НОДА амплитудой и 

рычагом; 

максимальная 

стимуляция 



164 

 

круговые движения в 

плечевом суставе, 

рывки руками в 

сторону) 

движения ногами: 

поочередное 

поднимание ног у 

опоры, 

согнутых/прямых, в 

стороны, вперед, 

назад, приседания. 

Упражнения из 

положения сидя, 

стоя в коленно-

кистевом 

положении, лежа на 

животе, на боку, на 

спине: поднимание 

верхнего плечевого 

пояса, попеременное 

или одновременное 

нижних 

конечностей; 

Упражнения для 

спины и брюшного 

пресса. 

 

поднимание руки 

заменяется на 

поднимание плеч и 

т.д. в соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельного 

выполнения движений, 

но при не возможности 

с самопомощью, с 

пассивные и пассивно-

активные с помощью с 

тьютора, в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с НОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика 

выполняется с 

учетом  медицинских 

показаний и 

психофизических 

особенностей 

обучающихся  

Упражнения 

выполняются 

самостоятельно, в 

игровой форме. 

Статические 

дыхательные 

упражнения: сдуть 

перышко, надуть 

пузырь. 

Динамические 

дыхательные 

упражнения с 

акцентом на выдох с 

движениями в 

плечевом поясе. 

Сочетание дыхания с 

общеразвивающими 

упражнениями, 

описанными выше 

(например, выдох 

при опускании ноги, 

вдох при ее 

поднимании и т.д.) 

Статические дыхательные упражнения 

выполняются самостоятельно, динамические с 

ограничением амплитуды движений в суставах, 

общеразвивающие упражнения проводятся в 

модификации, описанной выше. 
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Глазодвигательная 

гимнастика  

Зрительная гимнастика на укрепление глазодвигательных мышц: 

«Горизонтали»,  «Вертикали»,  «Пострелять глазами»,  «Жмурки». 

Упражнения на улучшение и укрепление аккомодации: «Метка на 

стекле»,  «Большой палец», «Слежение» (упражнения выполняются с 

учетом  медицинских показаний и психофизических особенностей 

обучающихся) 

Разученные общеразвивающие упражнения в соответствии с 

медицинскими противопоказаниями и психофизическим состоянием 

обучающегося с НОДА 

Артикуляционная 

гимнастика  

Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней челюсти 

(свободное открывание и раскрывание рта, жевательные движения), 

для щек (одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую 

полость между зубами), для губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  

«Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», «Качели», «Горка»). 

Проговаривание при выполнении разученных ранее общеразвивающих 

упражнений  в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающегося с НОДА 

Пальчиковые игры Игры-манипуляции: «Сорока — белобока», «Пальчик-мальчик, где 

ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», 

«Семья», «Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», 

«Пальчики пошли гулять». 

Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 

«Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др.  

Нейрогенная 

гимнастика  

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики для 

верхних 

конечностей: 

«Ладушки», 

«Клювики», «Ухо-

нос», «Змейка», 

«Ладонь-локоть». 

Упражнения для 

нижних 

конечностей:  

«Канатоходец» 

«Перекрёстные 

шаги» 

«катание мячей 

стопами 

разноименно в 

различном 

направлении». 

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики могут 

выполняться из 

исходных 

Упражнения 

нейрогенной гимнастики 

для верхних 

конечностей: 

«Ладушки», «Клювики», 

«Ухо-нос», «Змейка», 

«Ладонь-локоть». 

Упражнения для нижних 

конечностей:   

 «Катание мячей 

стопами разноименно в 

различном 

направлении». 

Упражнения 

нейрогенной гимнастики 

выполняются из 

положения сидя в парах 

или индивидуальной 

рассадке с учетом 

медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с НОДА. 

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики 

выполняются из 

положения сидя 

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики для 

верхних 

конечностей: 

«Ладушки», 

«Клювики», 

«Змейка», «Ладонь-

локоть». 

Упражнения 

нейрогенной 

гимнастики для 

нижних конечностей 

можно заменить на 

пассивные с 

помощью тьютора с 

проговариванием 

выполняемого 

движения 
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положений стоя и 

сидя, а так же со 

сменой положений, 

в шеренге, в 

индивидуальной 

рассадке или в 

парах. 

 

Режим дня и 

физические 

упражнения  

Комплексы упражнений, сочетающие в себе общеразвивающие, 

дыхательные и глазодвигательные упражнения с учетом  медицинских 

показаний и психофизических особенностей обучающихся 

Из исходного 

положения стоя 

упражнения для 

плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, 

в стороны, круговые 

движения), наклоны, 

повороты, 

приседания, выпады 

вперед и в сторону, 

динамические 

дыхательные 

упражнения с 

акцентом на выдох; 

упражнения для 

глазодвигательных 

мышц («жмурки», 

«перестрелка 

глазами») 

Из исходного 

положения сидя 

активные упражнения 

для плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, в 

стороны, круговые 

движения), наклоны, 

повороты с допустимо 

комфортной 

амплитудой в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

 

Разгибание ног 

поочередное и 

одновременное, 

поднимание ног 

поочередное и 

одновременное. 

Статические и 

динамические с малой 

и средней амплитудой 

дыхательные 

упражнения с 

акцентом на выдох; 

 упражнения для 

глазодвигательных 

мышц («жмурки», 

«перестрелка 

глазами») 

Из исходного 

положения сидя 

активно-пассивные и 

пассивные упражнения 

для плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, в 

стороны, круговые 

движения), наклоны, 

повороты, 

поочередное 

разгибание и 

поднимание ног; 

статические 

дыхательные 

упражнения с акцентом 

на выдох. Упражнения 

для глазодвигательных 

мышц («жмурки», 

«перестрелка глазами») 

Физические 

упражнения как 

активный отдых. 

Усталость  и ее 

оценка.  

Из исходного положения сидя и лежа, упражнения на расслабления 

изометрического характера для мышц шеи, верхних и нижних 

конечностей. 

Сочетание общеразвивающих упражнений с упражнениями на 

расслабление  дыхательными упражнениями (подобранные в 

соответствии с психофизическими особенностями обучающегося с 

НОДА). 
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Игры на расслабление на основе нервно-мышечной релаксации 

(«Поймай бабочку», «Мороженое», «Холодно - жарко») 

Формирование 

правильного 

положения тела 

Осанка - важный 

компонент здоровья. 

Упражнения для 

формирования 

навыка правильной 

осанки в исходном 

положении сидя: 

сведение плеч, руки 

в стороны, наклоны, 

повороты. 

Упражнения в 

исходном 

положении лежа на 

животе: «Лодочка», 

«Рыбка», 

«Самолетик», 

«Крылышки», 

диагональные 

подъемы рук и ног, 

поочередные 

подъемы прямых ног 

Упражнения для 

стоп: сгибание 

/разгибание, катание 

массажного мяча 

стопами, удержание 

мяча стопами. 

Упражнение на 

статическое 

равновесие с 

удержанием 

правильного 

положения тела и 

головы. 

равновесие на 

каждой ноге 

попеременно; 

прыжки толчком с 

двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в 

обе стороны 

Упражнения выполняются с доступной 

амплитудой, возможно без движения с 

изометрическим напряжением мышц (попыткой 

выполнить движение). Положение правильной 

осанки, контроль головы в положениях сидя, 

стоя с помощью технических средств, 

вертикализатора. 

Пассивная укладка конечности в правильное 

физиологическое положение 

 

Гимнастика - как 

компонент 

самоорганизации  

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Отставить», «Разойтись». 

Построение в 

шеренгу, и 

передвижение в 

колонне с заданным 

темпом, без 

ритмических 

характеристик. 

Выполнение 

простых 

Построение в 

шеренгу, и 

передвижение в 

колонне 

самостоятельно с 

помощью 

технических средств 

(инвалидной коляски, 

ходунков и т.д.) с 

Построение и 

передвижение в 

колонне с помощью 

тьютора. 

Доступные 

общеразвивающие 

упражнения движения: 

подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 
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общеразвивающих 

упражнений в 

ходьбе: руки вверх, в 

стороны, круговые 

движения руками, 

выпады, приседания, 

повороты и наклоны 

на каждый шаг. 

заданным темпом, без 

ритмических 

характеристик, с 

увеличением 

дистанции между 

обучающимися с 

учетом медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

Общеразвивающие 

упражнения не 

выполняются 

головы с малой 

амплитудойс учетом 

медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

 Движения руками 

вперед, в стороны в 

своем темпе. 

Основные виды 

передвижения 

Лазание, ползание, 

перелезание 

Лазание по 

гимнастической 

стенке, ползание на 

животе, по 

гимнастической 

скамейке, в колено-

кистевом 

положении, 

перелезание через 

мягкие модули 

Доступные виды ползания, при не возможности 

выполнить движения, выполняется пассивная 

отработка соответствующего двигательного 

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 

вынос руки), постановка с помощью 

специальных ортопедических средств в колено-

кистевое положение. Пассивно-активные 

упражнения с выносом руки/ноги при 

выполнении имитации ползания. 

Ходьба и бег Ходьба и бег по 

прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 

темпе 

Передвижение с 

помощью 

технических средств 

(в инвалидной 

коляске, ходунках, 

костылях и т.д.) по 

прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 

темпе 

Упражнения для 

обучения ползания. 

Прыжки  Равновесие  на 

каждой ноге 

попеременно, 

прыжки толчком с 

двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в 

обе стороны 

Равновесие  на 

каждой ноге 

попеременно, прыжки 

толчком с двух ног 

вверх все упражнения 

выполняются у опоры 

Пассивные, пассивно-

активные упражнения 

для ног: 

сгибания/разгибания в 

коленном суставе, 

сгибание/разгибание 

согнутых ног в 

тазобедренных 

суставах 

Броски  Броски среднего и 

малого мяча на 

дальность и 

точность, одной, 

двумя руками из 

исходного 

положения стоя 

Броски среднего и 

малого мяча на 

дальность и точность, 

одной, двумя руками 

из исходного 

положения сидя на 

стуле или в коляске 

 

Броски малого мяча 

одной, двумя руками из 

исходного положения 

сидя на стуле или в 

коляске 
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Элементы базовых 

гимнастических 

упражнений 

 

группировка, 

перевороты в обе 

стороны, с учетом 

медицинских 

противопоказаний и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

группировка, 

покачивание в позе 

эмбриона вперед-

назад и вправо-влево, 

повороты в обе 

стороны 

покачивание в позе 

эмбриона вперед-назад 

и вправо-влево с 

помощью тьютора, 

полуповороты в обе 

стороны 

I.  

Знакомство с 

лыжной 

подготовкой. 

Физические 

упражнения на 

свежем воздухе 

зимой. Техника 

безопасности на 

лыжне 

Простые 

общеразвивающие 

упражнения на 

свежем воздухе: 

махи руками, 

наклоны, повороты, 

приседания. 

Надевание лыжной 

экипировки. 

Стойка лыжника. 

Подводящие  

упражнения  к 

ступающему и 

скользящему шагам. 

Попеременное 

скольжение на 

месте. 

Скольжение по 

лыжне.   

Доступные простые 

общеразвивающие 

упражнения на 

свежем воздухе: махи 

руками, наклоны, 

повороты, приседания 

с комфортной для 

обучающегося с 

НОДА амплитудой. 

Надевание лыжной 

экипировки. 

Стойка на лыжах с 

помощью 

дополнительных, 

вспомогательных 

средств или тьютора. 

одновременное 

отталкивание  руками 

с лыжными палками. 

Скольжение по лыжне 

с помощью 

вспомогательных 

средств или тьютора 

Пассивные и пассивно-

активные доступные 

простые физические 

упражнения на свежем 

воздухе в зимнее 

время, выполняются с 

помощью тьютора. 

Передвижение в 

специализированном 

оборудовании по 

лыжне (боб с 

креплениями лыж, 

сани) с помощью 

тьютора 

Подвижная игра, ее 

влияние на 

укрепление здоровья 

− Подвижные игры из исходного положения сидя 

«Совушка», «Светофор» 

Подвижные игры с передвижением с 

предметами и без них «Мяч по кругу», 

«Запрещенное движение», «Ладушки» 

Взаимодействие в 

подвижной игре и 

эстафетах 

осуществляется с 

помощью тьютора, 

поддержка оказывается 

в соответствии с 

психофизическими 

особенностями 

обучающегося с НОДА 

  

Спортивные 

эстафеты 

«Завяжи и развяжи», 

«Солнышко»,  

«Продвинь дальше» 

Обучающиеся 

выполняют 

перемещение в 

эстафетах в 

доступном виде (с 

помощью 

технических средств) 

в соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 
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обучающегося с 

НОДА 

 

Физические 

упражнения и 

передвижение на 

свежем воздухе 

 

Ходьба и бег в своем 

темпе. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

свежем воздухе 

 

Передвижение в 

доступном виде по 

стадиону, 

спортивному залу в 

своем темпе. 

Расстояние 

определяется 

индивидуально в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА 

 

Доступные 

общеразвивающие 

упражнения на 

свежем воздухе 

Пассивно-активные 

общеразвивающие 

упражнения в 

инвалидной коляске: 

сгибание/разгибание 

верхних и нижних 

конечностей, 

доступные повороты и 

наклоны головы и 

туловища с 

комфортной для 

обучающегося с НОДА 

амплитудой, 

Передвижение  с 

одноклассниками при 

помощи тьютора. 

 

2 КЛАСС 

 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, 

физическое развитие, способствовали формированию правильной осанки, физических 

качеств и становлению школы движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при 

использовании различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 

наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 

целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 

(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой 

методы; 

− для развития координационных способностей-  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 

скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на 

слуховой и зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, 

вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или 

подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 
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расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров 

движения, предметных или символических ориентиров, указывающих направление, 

амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных 

действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с 

ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

− игровой; 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры 

служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и 

работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, 

общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются фактором 

гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
в процессе 

обучения 
- 

2. Гимнастика 23 - 

3. Легкая атлетика 35  

4. 
Лыжная подготовка  

 
18 - 

5. Игры 26 - 

Итого: 102 - 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на 

открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

Виды упражнений для обучающихся с НОДА 

Содержание  

  

Легкая степень 

двигательных 

нарушений 

Средняя степень 

двигательных 

нарушений 

Тяжелая степень 

двигательных 

нарушений 

Двигательные 

действия в легкой 

атлетике – жизненно 

важные навыки. 

Передвижение  

Общеразвивающие 

упражнения стоя и в 

ходьбе. 

Махи руками, 

повороты, наклоны, 

выпады, приседания. 

 

Равномерный 

Ходьба и бег в своем 

Общеразвивающие 

упражнения в 

доступном исходном 

положении: стоя у 

опоры, в коляске.  

Махи руками, 

повороты, наклоны, 

выпады с 

уменьшением 

Пассивно-активные 

общеразвивающие 

упражнения в 

инвалидной коляске: 

сгибание/разгибание 

верхних и нижних 

конечностей, 

доступные повороты и 

наклоны головы и 



172 

 

темпе. 

 

  

амплитуды движений. 

Доступный вид 

передвижения в 

зависимости от 

психофизических 

возможностей 

обучающегося с 

НОДА 

  

туловища с 

комфортной для 

обучающегося с НОДА 

амплитудой, 

Передвижение  с 

одноклассниками при 

помощи тьютора. 

Броски малого мяча  Броски малого мяча  

в неподвижную 

мишень разными 

способами из 

положения стоя, 

сидя и лёжа. 

Броски малого мяча  

в неподвижную мишень разными способами из 

положения сидя и лёжа. 

Прыжки  Прыжки толчком 

одной ногой и двумя 

ногами с места, в 

движении в разных 

направлениях, с 

разной амплитудой  

и траекторией 

полёта.  

Прыжки на месте у 

опоры толчком одной 

ногой, подъемы ног у 

опоры или сидя  

Доступные пассивно-

активные упражнения 

на свежем воздухе и в 

зале. 

Основы гимнастики. 

Строевые команды и 

приемы 

 

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Отставить», «Разойтись». 

Построение в 

шеренгу, в две 

шеренги. 

Построение в  одну, 

две  колонну по 1  и 

передвижение в 

колонне с заданным 

темпом, без 

ритмических 

характеристик.  

Построение, 

перестроение в 

шеренгу, и 

передвижение в 

колонне 

самостоятельно с 

помощью 

технических средств 

(инвалидной коляски, 

ходунков и т.д.) с 

заданным темпом, без 

ритмических 

характеристик, с 

увеличением 

дистанции между 

обучающимися 

Общеразвивающие 

упражнения не 

выполняются 

Построение и 

передвижение с 

помощью тьютора. 

Доступные 

общеразвивающие 

упражнения движения: 

подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 

головы с малой 

амплитудой. Движения 

руками вперед, в 

стороны в своем темпе. 

Формирование 

правильного 

положения тела 

Индивидуальные 

корригирующие 

упражнения для 

формирования 

осанки в 

соответствии с 

медицинскими 

Индивидуальные корригирующие упражнения 

для формирования осанки из исходного 

положения лежа и сидя в соответствии с 

медицинскими противопоказаниями и 

психофизическим состоянием обучающегося с 

НОДА. 

Принятие правильной осанки в сидя. Контроль 
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противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

Принятие 

правильной осанки в 

ходьбе, стоя, сидя 

 

осанки при передвижении с помощью 

технических средств. 

Вертикализация с помощью вспомогательных 

средств и  тренажеров. 

 

Упражнения с 

предметами 

Упражнения с 

палкой из исходных 

положений стоя, 

сидя, лежа. 

Прыжки на скакалке 

на двух ногах, 

переступание через 

скакалку. 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом: 

подбрасывание, 

перекаты и наклоны 

с мячом в руках из 

исходного 

положения стоя 

Упражнения с палкой из 

исходных положений 

сидя, лежа. 

Упражнения с 

гимнастическим мячом: 

подбрасывание, 

перекаты и наклоны с 

мячом в руках из 

исходного положения 

сидя с допустимо 

комфортной амплитудой 

в соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями и 

психофизическим 

состоянием 

обучающегося с НОДА. 

 

Упражнения с 

палкой из исходных 

положений сидя, 

лежа. 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом: 

подбрасывание, 

наклоны с мячом в 

руках из исходного 

положения сидяс 

допустимо 

комфортной 

амплитудой в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

 

Упражнение на 

снятие утомления 

Упражнения на расслабление с потряхиванием конечностей. 

Упражнения на расслабление с постизометрической релаксацией для 

рук и плечевого пояса. 

Динамические дыхательные упражнения с акцентом на выдох. 

Диафрагмальное дыхание. 

Игры и упражнения для обучения ребенка расслаблению («Водопад 

света», «Рот на замок») 

Игры на релаксацию путем чередования ритмичного дыхания и 

дыхания с задержкой («Часики», «Согреем бабочку») 

(выполняютсяс учетом  медицинских показаний и психофизических 

особенностей обучающихся ) 

Упражнения на 

гибкость и 

увеличение 

амплитуды в 

суставах. 

Упражнения на разгибание в плечевом, локтевом суставах с 

самопомощью с максимальной амплитудой 

Сед ноги врозь наклоны вперед и в сторону. Пассивные упражнения 

на растягивание 

изолированно в 

каждом отдельном 

суставах нижних 

конечностей с 

https://psychologos.ru/articles/view/vodopad-sveta---igra
https://psychologos.ru/articles/view/vodopad-sveta---igra
https://psychologos.ru/articles/view/rot-na-zamok---igra
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помощью тьютора 

Упражнения на 

ловкость. 

Нейрогенная и 

пальчиковая 

гимнастики 

Упражнения нейрогенной гимнастики выполняются из положения сидя 

для верхних конечностей: «Ладушки», «Клювики», «Змейка», 

«Ладонь-локоть». 

Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 

«Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др. 

 

Глазодвигательная и 

звуковая гимнастика 

Упражнения  для глаз «Маляры», «Ходики», «Бабочка», «Восьмерка», 

«Пальминг», «Мотылек» (упражнения выполняются с 

учетом  медицинских показаний и психофизических особенностей 

обучающихся). 

Упражнения для губ и языка и мимические упражнения («Быстрая 

змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 

Прикладные 

упражнения  

Лазание, ползание, 

перелезание 

Лазание по 

гимнастической 

стенке, ползание на 

животе, по 

гимнастической 

скамейке, в колено-

кистевом 

положении, 

перелезание через 

мягкие модули. 

 

Доступные виды ползания, при не возможности 

выполнить движения, выполняется пассивная 

отработка соответствующего двигательного 

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 

вынос руки), постановка с помощью 

специальных ортопедических средств в колено-

кистевое положение. Пассивно-активные 

упражнения с выносом руки/ноги при 

выполнении имитации ползания. 

Ходьба и бег Ходьба и бег по 

прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 

темпе 

Передвижение с 

помощью 

технических средств 

(в инвалидной 

коляске, ходунках, 

костылях и т.д.) по 

прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 

темпе 

Упражнения для 

обучения ползания. 

Прыжки  Равновесие  на 

каждой ноге 

попеременно, 

прыжки толчком с 

двух ног вперёд, 

назад, с поворотом  

Равновесие  на 

каждой ноге 

попеременно, прыжки 

толчком с двух ног 

вверх все упражнения 

выполняются у опоры 

Пассивные, пассивно-

активные упражнения 

для ног: 

сгибания/разгибания в 

коленном суставе, 

сгибание/разгибание 

согнутых ног в 

тазобедренных 

суставах 
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Броски  Броски среднего и 

малого мяча на 

дальность и 

точность, одной, 

двумя руками из 

исходного 

положения стоя 

Броски среднего и 

малого мяча на 

дальность и точность, 

одной, двумя руками 

из исходного 

положения сидя на 

стуле или в коляске 

 

Броски малого мяча 

одной, двумя руками из 

исходного положения 

сидя на стуле или в 

коляске 

Элементы базовых 

гимнастических 

упражнений 

 

группировка, 

кувырки, 

перевороты в обе 

стороны  (в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА) 

группировка, 

покачивание в позе 

эмбриона вперед-

назад и вправо-влево, 

повороты в обе 

стороны 

покачивание в позе 

эмбриона вперед-назад 

и вправо-влево с 

помощью тьютора, 

полуповороты в обе 

стороны 

Лыжная подготовка 

Знания:  

II. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

III. Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости 

отпогодныхусловий. 

IV. Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 

лыжных прогулках. 

V. Правила индивидуальногоподбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 

дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне. 

VI. Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 

Освоение 

передвижения на 

лыжах 

Упражнения на 

лыжах: 

передвижение 

двухшажным 

попеременным 

ходом, спуск с 

небольшого склона  

в основной стойке, 

торможение 

лыжными палками 

на учебной трассе и 

падением  

на бок во время 

спуска.  

Стойка на лыжах с 

помощью 

дополнительных, 

вспомогательных 

средств или тьютора. 

одновременное 

отталкивание  руками 

с лыжными палками. 

Скольжение по лыжне 

с помощью 

вспомогательных 

средств или тьютора  

Пассивные и пассивно-

активные доступные 

простые физические 

упражнения на свежем 

воздухе в зимнее 

время, выполняются с 

помощью тьютора. 

Передвижение в 

специализированном 

оборудовании по 

лыжне (боб с 

креплениями лыж, 

сани) с помощью 

тьютора 

Зимние подвижные 

игры 

«Брось дальше», «Быстрые и меткие»,  

«Веселые воробышки»  

Взаимодействие в 

подвижной игре 

осуществляется с 

помощью тьютора, 

поддержка оказывается 

в соответствии с 

психофизическими 
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особенностями 

обучающегося с НОДА 

Подвижные игры 

Знания:  

− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; правила подвижных 

игр;  

− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре; 

− Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении.  
Подвижная игра, ее 

влияние на 

укрепление здоровья 

− Подвижны игры без перемещения («Береги руки», 

«Волшебное слово», «Земля, вода, воздух») 

Подвижные игры с перемещением («Краски»,  
«Золотые ворота», «Зеваки») 

Взаимодействие в 

подвижной игре и 

эстафетах 

осуществляется с 

помощью тьютора, 

поддержка оказывается 

в соответствии с 

психофизическими 

особенностями 

обучающегося с НОДА 

  

Спортивные 

эстафеты 

С обходом фишек, 

преодоление 

препятствия в виде 

мягких модулей, 

переступания палки, 

каната и т.д. 

Обучающиеся 

выполняют 

перемещение в 

эстафетах и играх в 

доступном виде (с 

помощью 

технических средств)  

Легкая атлетика 

Знания:  

− Значение двигательных действий при передвижении в регулярной двигательной активности. 

− Доступные виды передвижения для обучающегося с НОДА: ходьба, бег, передвижение с 

помощью вспомогательных средств (в зависимости от тяжести двигательного дефекта 

обучающегося с НОДА).  

− Основные правила закаливания и безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

− Одежда для занятий физическими упражнениями на улице в весеннее и летнее время в 

зависимости от погодных условий. 

Физические 

упражнения и 

передвижение на 

свежем воздухе 

Броски малого мяча  

в неподвижную 

мишень разными 

способами из 

положения стоя, сидя 

и лёжа. 

Броски малого мяча  

в неподвижную мишень разными способами из 

положения сидя, сидя в инвалидной коляске и 

лёжа. 
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Ходьба и бег в своем 

темпе. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

свежем воздухе в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА 

 

Передвижение в 

доступном виде по 

стадиону, 

спортивному залу в 

своем темпе. 

Доступные 

общеразвивающие 

упражнения на 

свежем воздухе в 

соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА 

Пассивно-активные 

общеразвивающие 

упражнения в 

инвалидной коляске: 

сгибание/разгибание 

верхних и нижних 

конечностей, 

доступные повороты и 

наклоны головы и 

туловища с 

комфортной для 

обучающегося с НОДА 

амплитудой, 

Передвижение  с 

одноклассниками при 

помощи тьютора. 

 

3 КЛАСС 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с  НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, 

физическое развитие, способствовали формированию правильной осанки, физических 

качеств и становлению школы движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при 

использовании различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и 

методы наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение 

частей целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 

(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой 

методы; 

− для развития координационных способностей -  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 

скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на 

слуховой и зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, 

вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или 

подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 

расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров 

движения, предметных или символических ориентиров, указывающих направление, 

амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 
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− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных 

действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с 

ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

− игровой 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры 

служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и 

работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, 

общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются фактором 

гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
- 

2. Гимнастика 23 - 

3 Легкая атлетика 36 - 

4. Игры 26 - 

5. Лыжная подготовка 17 - 

 Итого: 102 - 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на 

открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

Виды упражнений для обучающихся с НОДА 

Содержание  

  

Легкая степень 

двигательных 

нарушений 

Средняя степень 

двигательных 

нарушений 

Тяжелая степень 

двигательных 

нарушений 

Легкая атлетика как 

вид спорта.   

Равномерная ходьба 

и бег в своем темпе. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

свежем воздухе. 

Беговые 

упражнения: 

челночный бег, с не 

большим 

ускорением и 

торможением 

в соответствии с 

медицинскими 

противопоказаниями 

и психофизическим 

состоянием 

обучающегося с 

НОДА. 

Старт по команде. 

Равномерноепередвиж

ение с помощью 

вспомогательных 

средств в своем темпе. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

свежем воздухе. 

Передвижение с 

обходом фишек  в 

своем темпе 

доступным способом, 

не большое ускорение 

и торможение при 

передвижении по 

прямой по команде. 

Старт по команде. 

Финиширование. 

Длина дистанции в 

зависимости от 

Пассивно-активные 

общеразвивающие 

упражнения в 

инвалидной коляске: 

сгибание/разгибание 

верхних и нижних 

конечностей, 

доступные повороты и 

наклоны головы и 

туловища с 

комфортной для 

обучающегося с НОДА 

амплитудой, 

  



179 

 

Финиширование. 

Дистанция 

передвижения 30 м. 

  

психофизических 

возможностей 

обучающегося с 

НОДА. 

Броски мяча. 

 

Броски малого мяча  

в неподвижную 

мишень разными 

способами из 

положения стоя. 

Броски набивного 

мяча от груди стоя и 

сидя 

Броски малого мяча  

в неподвижную мишень разными способами из 

положения сидя. 

Броски набивного мяча от груди сидя. 

Прыжки  прыжки в длину и 

высоту с места 

Прыжки на месте у 

опоры толчком одной 

ногой, подъемы ног у 

опоры или сидя  

Доступные пассивно-

активные упражнения 

на свежем воздухе и в 

зале. 

Строевые 

упражнения 

Строевые 

упражнения в 

движении с 

противоходом, 

перестроение из 

колонны по одному 

в две, стоя на месте 

и в движении. 

Повороты в разные 

стороны. 

Упражнения в 

ходьбе. 

Строевые упражнения 

в движении с 

противоходом, 

перестроение из 

колонны по одному в 

две, стоя на месте и в 

движении 

самостоятельно с 

помощью 

технических средств 

(инвалидной коляски, 

ходунков и т.д.) с 

заданным темпом, без 

ритмических 

характеристик, с 

увеличением 

дистанции между 

обучающимися 

Повороты в разные 

стороны. 

 

Построение и 

передвижение в 

колонне с помощью 

тьютора. 

Доступные 

общеразвивающие 

упражнения движения: 

подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 

головы с малой 

амплитудой. Движения 

руками вперед, в 

стороны в своем темпе. 

Прикладные 

упражнения  

 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке правым и 

левым боком по 

нижней жерди, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

правым и левым 

боком, перелезание 

через мягкие 

модули. 

Доступные виды ползания, при не возможности 

выполнить движения, выполняется пассивная 

отработка соответствующего двигательного 

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 

вынос руки), постановка с помощью 

специальных ортопедических средств в колено-

кистевое положение. Пассивно-активные 

упражнения с выносом руки/ноги при 

выполнении имитации ползания. 
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Упражнения с 

предметами 

Прыжки на скакалке 

с изменяющейся 

скоростью 

вращения. 

Упражнения с 

палкой, ленточным 

эспандером, мячом. 

 

Упражнения с палкой, 

ленточным эспандером, 

мячомиз исходного 

положения сидя 

Упражнения с 

палкой, мячом из 

исходного 

положения сидя.  

Корригирующие 

упражнения  

Упражнения подбираются в соответствии с медицинскими 

противопоказаниями и психофизическим состоянием обучающегося с 

НОДА для формирования правильного положения тела, 

опороспособности культи, и т.д. 

Упражнения на расслабление с потряхиванием конечностей. 

Упражнения на расслабление с постизометрической релаксацией для 

рук и верхнего плечевого пояса. 

Динамические дыхательные упражнения с акцентом на выдох. 

Диафрагмальное дыхание. 

Упражнения в медленном темпе с максимально возможной  

амплитудой изолированно в каждом суставе с помощью тьютора, 

самопомощью, с помощью подвесов и каталок, дополнительного 

реабилитационного оборудования. 

 

Упражнения для 

разных частей тела 

на укрепление 

мышц 

Упражнения для 

мышц спины 

(«лодочка», «рыбка», 

«самолетик»). 

Упражнения для 

брюшного пресса 

«книжка», 

Подъемы согнутых и 

прямых ног из 

положения лежа на 

спине, на боку. 

Упражнения для 

мышц спины 

(«лодочка», «рыбка», 

«самолетик»). 

Упражнения для 

брюшного пресса без 

подъема нижних 

конечностей. 

Пассивно-активные 

упражнения для 

нижних конечностей 

с использованием 

дополнительных 

вспомогательных 

средств. 

Укладки конечностей 

для устранения 

порочного положения, 

пассивно-активные, 

пассивные упражнения 

для верхних и нижних 

конечностей. 

Сгибание головы лежа 

на животе, разгибание 

головы лежа на спине. 

 

Нейрогенная 

гимнастика 

Пальчиковые кинезиологические  упражнения: «Колечко», 

«Кулак — ребро — ладонь», «Ухо — нос», «Симметричные 

рисунки», «Горизонтальная восьмёрка».  

Глазодвигательная и 

артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», 

«Двоение в глазах», «Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», 

«Часы», «Прокати шар в ворота», «Проследи за движением флажка», 

«Обведи контур фигуры». 

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению 

остроты зрения.  «Кольцеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в 

корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай его», Массажный тренинг 

«Третий глаз», «Пальминг». 

Упражнения для укрепления мышц языка и губ. 

Звуковая гимнастика 
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Элементы 

ритмической 

гимнастики 

 

Стилизованные 

наклоны и повороты 

с изменением 

положения рук стоя 

на месте. 

Упражнения в 

танцах галоп и 

полька  

Стилизованные 

наклоны и повороты с 

изменением 

положения рук сидя  

Стилизованные 

наклоны и повороты 

туловища/головы с 

изменением положения 

рук сидя с доступной 

амплитудой  

Лыжная подготовка 

Знания:  

VII. Правила индивидуальногоподбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 

дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне. 

VIII. Правила и техника безопасностина лыжне. 

IX. Техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах переступанием 

на месте, торможение падением и плугом) 

 

Лыжный спорт. 

Отличие лыжного 

спорта от катания на 

лыжах 

Передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом. 

Упражнения в 

поворотах на лыжах 

переступанием стоя 

на месте и в 

движении. 

Торможение плугом.   

Скольжение по лыжне 

с помощью 

вспомогательных 

средств или тьютора. 

Повороты на лыжах 

на месте. Торможение 

падением.  

Пассивные и пассивно-

активные доступные 

простые физические 

упражнения на свежем 

воздухе в зимнее 

время, выполняются с 

помощью тьютора. 

Передвижение в 

специализированном 

оборудовании по 

лыжне (боб с 

креплениями лыж, 

сани) с помощью 

тьютора 

Спортивные 

эстафеты 

С обходом фишек, 

преодоление 

препятствия в виде 

мягких модулей, 

переступания палки, 

каната и т.д. 

Обучающиеся 

выполняют 

перемещение в 

эстафетах и играх в 

доступном виде (с 

помощью 

технических средств)  

 

Физические 

упражнения и 

передвижение на 

свежем воздухе 

Броски набивного 

мяча из положения 

стоя, сидя. 

Броски набивного мяча  

из положения сидя от груди. 

Ходьба и бег в своем 

темпе. 

 

Передвижение в 

доступном виде по 

стадиону, 

спортивному залу в 

своем темпе. 

 

Передвижение  с 

одноклассниками при 

помощи тьютора. 

 

 

4 КЛАСС 
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Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с НОДА и  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, 

физическое развитие, способствовали формированию правильной осанки, физических 

качеств и становлению школы движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при 

использовании различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 

наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 

целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 

(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой 

методы; 

− для развития координационных способностей-  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 

скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на 

слуховой и зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, 

вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или 

подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 

расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров 

движения, предметных или символических ориентиров, указывающих направление, 

амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных 

действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с 

ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

− игровой 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры 

служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и 

работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, 

общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются фактором 

гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные  

работы  
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(количество) 

1. Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
- 

2. Гимнастика 23 - 

3. Легкая атлетика 35 - 

4. 
Лыжная подготовка  

 
18 - 

5. Игры 26 - 

Итого: 102 - 

 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на 

открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

 

Виды упражнений для обучающихся с НОДА 

Содержание  

  

Легкая степень 

двигательных 

нарушений 

Средняя степень 

двигательных 

нарушений 

Тяжелая степень 

двигательных 

нарушений 

Легкая атлетика как 

вид спорта 

Высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Беговые 

упражнения: 

челночный бег, с 

небольшим 

ускорением и 

торможением. 

 

  

Старт с последующим 

не большим 

ускорением 

(дифференцированно 

от психофизических 

особенностей и 

медицинский 

противопоказаний) 

Равномерное 

передвижение с 

помощью 

вспомогательных 

средств в своем темпе. 

Ускорение и 

торможение при 

передвижении по 

прямой по команде. 

Пассивно-активные 

общеразвивающие 

упражнения в 

инвалидной коляске: 

сгибание/разгибание 

верхних и нижних 

конечностей, 

доступные повороты и 

наклоны головы и 

туловища с 

комфортной для 

обучающегося с НОДА 

амплитудой, 

 

  

Броски мяча 

 

Броски малого мяча  

в неподвижную 

мишень разными 

способами из 

положения стоя. 

Броски набивного 

мяча от груди стоя и 

сидя 

Броски малого мяча  

в неподвижную мишень разными способами из 

положения сидя. 

Броски набивного мяча от груди сидя. 

Прыжки  Прыжки в длину и в 

высоту с места 

Прыжки на месте у 

опоры толчком одной 

ногой, подъемы ног у 

опоры или сидя  

Доступные пассивно-

активные упражнения 

на свежем воздухе и в 

зале. 

Строевые 

упражнения 

Повороты в разные 

стороны стоя на 

месте и в ходьбе. 

Повороты в разные 

стороны. 

Строевые упражнения 

Построение и 

передвижение в 

колонне с помощью 
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Упражнения в 

ходьбе.Строевые 

упражнения в 

движении с 

противоходом, 

перестроение из 

колонны по одному 

в две, стоя на месте 

и в движении. 

Перестроение из 

одной шеренги в две. 

 

в движении с 

противоходом, 

перестроение из 

колонны по одному в 

две, стоя на месте и в 

движении 

самостоятельно с 

помощью 

технических средств 

(инвалидной коляски, 

ходунков и т.д.) с 

заданным темпом, без 

ритмических 

характеристик, с 

увеличением 

дистанции между 

обучающимися 

 

тьютора. 

Доступные 

общеразвивающие 

упражнения движения: 

подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 

головы с малой 

амплитудой. Движения 

руками вперед, в 

стороны в своем темпе. 

Упражнения  на 

развитие силы 

отдельных 

мышечных групп 

 

Для развития силы паретичных конечностей: упражнения с 

дополнительным реабилитационным оборудованием (каталки, 

подвесы, тренажеры, механоаппараты). 

Для развития силы «здоровых» мышечных групп: упражнения с 

мешочками с песком, легкими гантелями, набивным мячом. 

 

Удержание 

медицинбола 1 кг на 

вытянутых руках 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Приседание на двух 

ногах  

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине. 

Упражнения для 

верхних и нижних 

конечностей с 

ленточным 

эспандером. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа с бедер 

(колен) 

Упражнения для мышц 

спины («лодочка», 

«рыбка», «самолетик»). 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине 

Удержание медицинбола 

1 кг на вытянутых руках. 

Упражнения для 

верхних с ленточным 

эспандером. 

Сгибание головы 

лежа на животе, 

разгибание головы 

лежа на спине. 

Пассивно-активные 

упражнения с 

дополнительным 

реабилитационным 

оборудованием. 

 

Упражнения на 

развитие ловкости 

Упражнения с 

палкой, ленточным 

эспандером, мячом, 

на гимнастической 

стенке. 

Упражнения с палкой, 

ленточным эспандером, 

мячом из исходного 

положения сидя 

Упражнения с 

палкой, мячом из 

исходного 

положения сидя.  

Упражнения на 

гибкость  

Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами. 

Наклоны в бок в медленном темпе с максимальной амплитудой, 

широкий сед.  

Выкрут в плечевых суставах 
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Корригирующие 

упражнения  

Подбираются индивидуально в зависимости от психофизических 

особенностей обучающегося с НОДА 

Упражнения на расслабление с потряхиванием конечностей. 

Упражнения на расслабление с постизометрической релаксацией для 

рук и плечевого пояса. 

Динамические дыхательные упражнения с акцентом на выдох. 

Диафрагмальное дыхание. 

Упражнения в медленном темпе с максимально возможной  

амплитудой изолированно в каждом суставе с помощью тьютора, 

самопомощью, с помощью подвесов и каталок, дополнительного 

реабилитационного оборудования. 

Нейрогенная 

гимнастика  

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — 

ребро — ладонь», «Ухо — нос», «Симметричные рисунки», 

«Горизонтальная восьмёрка». 

Глазодвигательная и 

артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», 

«Двоение в глазах», «Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», 

«Часы», «Прокати шар в ворота», «Проследи за движением флажка», 

«Обведи контур фигуры». 

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению 

остроты зрения.  «Кольцеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в 

корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай его», Массажный тренинг 

«Третий глаз», «Пальминг». 

Упражнения для укрепления мышц языка и губ. 

Упражнений для различных групп звуков: р, л, шипящих 

(Все упражнения подбираются и выполняются с учетом  медицинских 

показаний и психофизических особенностей обучающихся.) 

Элементы 

ритмической 

гимнастики 

 

Стилизованные 

наклоны и повороты 

с изменением 

положения рук стоя 

на месте. 

Упражнения в 

танцах галоп и 

полька  

Стилизованные 

наклоны и повороты с 

изменением 

положения рук сидя  

Стилизованные 

наклоны и повороты 

туловища/головы с 

изменением положения 

рук сидя с комфортной 

для обучающегося с 

НОДА амплитудой, 

  

Лыжный спорт. 

Отличие лыжного 

спорта от катания на 

лыжах 

Передвижение 

попеременным 

двухшажным ходом. 

Упражнения в 

поворотах на лыжах 

переступанием стоя 

на месте и в 

движении. 

Торможение плугом.   

Скольжение по лыжне 

с помощью 

вспомогательных 

средств или тьютора. 

Повороты на лыжах 

на месте. Торможение 

падением.   

Пассивные и пассивно-

активные доступные 

простые физические 

упражнения на свежем 

воздухе в зимнее 

время, выполняются с 

помощью тьютора. 

Передвижение в 

специализированном 

оборудовании по 

лыжне (боб с 

креплениями лыж, 

сани) с помощью 

тьютора 

Отличительные − Игры в бочча, индивидуальная, в парах, 
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характеристики 

подвижных и 

спортивных игр 

удержание, выброс шара, стратегия в игре. 

Баскетбол: отбивание 

баскетбольного мяча 

(элементы дриблига), 

прием и передача 

баскетбольного мяча 

снизу на месте. 

Пионербол: прием и 

передача мяча на 

месте и через сетку. 

Футбол: ведение 

мяча по прямой, удар 

по неподвижному 

мячу. 

Баскетбол: отбивание 

баскетбольного мяча 

(элементы дриблига), 

прием и передача 

баскетбольного мяча 

снизу на месте. 

Пионербол: прием и 

передача мяча на 

месте и через сетку. 

Элементы 

выполняются из 

исходного положения 

сидя на стуле или в 

коляске.  

Элементы игры в бочча 

Метание  

 

 

 

  

Метание теннисного 

мяча на дальность, в 

цель.  

 Бросок теннисного 

мяча в корзину на 

полу из положения 

сидя и стоя 

Метание теннисного мяча на дальность, в цель.  

 Бросок теннисного мяча в корзину на полу из 

положения сидя  

Передвижение по 

пересеченной 

местности 

Равномерные бег и 

ходьба  

Передвижение в 

доступном виде по 

стадиону 

 

Пассивно-активные 

упражнения с 

помощью тьютора на 

свежем воздухе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

− принятие социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

− принятие себя как обучающегося, заинтересованного посещением занятий 

адаптивной физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке 

(на открытом воздухе); 

− формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1 КЛАСС 

− принятие социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
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мотивов учебной деятельности; 

− принятие себя как обучающегося, заинтересованного посещением занятий 

адаптивной физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке 

(на открытом воздухе); 

− формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

2 КЛАСС 

− освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

− освоение себя как обучающегося, заинтересованного посещением занятий 

адаптивной физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке 

(на открытом воздухе); 

− положительное отношение окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и включение в активные спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

3 КЛАСС 

− освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

− освоение себя как обучающегося, заинтересованного посещением занятий 

адаптивной физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке 

(на открытом воздухе); 

− положительное отношение окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и включение в активные спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

4 КЛАСС 

− принятие, освоение социальной роли обучающегося и мотивирование на занятие 

физической культурой, посещение кружков и участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в школе; 

− сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной и игровой деятельности; 

− проявление социально значимых мотивов учебной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

− уметь выполнять простые инструкции учителя; 

− иметь представление о видах двигательной деятельности; 

− уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя; 

− овладевать начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания. 

Достаточный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

− сформировать навыки наблюдения за своим физическим состоянием; 

− овладевать элементарными представлениями об основных физических качествах 

(сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость). 

− знать основные правила поведения и техники безопасности на уроке; 

− уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

− уметь выполнять упражнения для разминки;  

− уметь сочетать дыхание с движение во время бега;  

 1 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

− уметь выполнять простые инструкции учителя; 

− иметь представление о видах двигательной деятельности; 

− уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя; 

− овладевать начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания. 

Достаточный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

− сформировать навыки наблюдения за своим физическим состоянием; 

− овладевать элементарными представлениями об основных физических качествах 

(сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость). 

− знать основные правила поведения и техники безопасности на уроке; 

− уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

− уметь выполнять упражнения для разминки;  
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− уметь сочетать дыхание с движение во время бега;  

2 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

− уметь выполнять простые инструкции учителя; 

− иметь представление о видах двигательной деятельности; 

− уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя; 

− овладевать начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания. 

Достаточный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

− сформировать навыки наблюдения за своим физическим состоянием; 

− овладевать элементарными представлениями об основных физических качествах 

(сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость). 

− знать основные правила поведения и техники безопасности на уроке; 

− уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

− уметь выполнять упражнения для разминки;  

− уметь сочетать дыхание с движение во время бега;  

− уметь держать постоянный темп в беге;  

 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

− выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

− иметь представления о двигательных действиях;  

− знать основные строевые команды;  

− выполнять подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  
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− участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

− знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием,  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной 

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

− самостоятельное выполнять  комплексы утренней гимнастики; 

− владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

− выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

− подавать и выполнять строевые команды;  

− уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− совместное участвовать со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

− оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

− знать спортивные традиции своего народа;  

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применять их в практической деятельности; 

− знать правила и технику выполнения двигательных действий, применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

− знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 
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− выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

− иметь представления о двигательных действиях;  

− знать основные строевые команды;  

− производить подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  

− участвовать  в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

− знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной 

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

− самостоятельно выполнять  комплексы утренней гимнастики; 

− владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

− выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

− подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

− оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применять их в практической деятельности; 

− знать правила и технику выполнения двигательных действий, применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

− знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА и с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОГКОУ «Кохомская КШИ»  

обеспечивает: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у обучающихся с НОДА и с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по итогам начальной школы не 

определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся ОГКОУ «Кохомская 

КШИ» реализуется в начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП ОГКОУ «Кохомская КШИ» 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с НОДА 

и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с НОДА и с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами 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. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся ОГКОУ «Кохомская КШИ» определяется на момент завершения 

обучения в школе. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся ОГКОУ «Кохомская КШИ» 

базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

Подготовительный - 4 классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования   в   старших   классах   более   

сложных   действий,   которые содействуют   дальнейшему   становлению   ученика   как   

субъекта   осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
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 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий (Подготовительный – 4 классы). 
 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Личностные  учебные 

действия включают 

следующие умения: 

*осознавать себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга;                                         

*способность 

осмысленно 

воспринимать 

социальное окружение, 

принимать своё место 

в нем, принимать 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли;                                                       

* положительно 

относиться  к 

окружающей 

действительности, 

быть готовым к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому  ее 

восприятию;                       

*воспринимать мир 

целостно, социально 

ориентированно в 

единстве его 

природной и 

социальной частей;                  

*самостоятельно 

Коммуникативные 

учебные   действия 

включают следующие 

умения:                               

* вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик 

- ученик, ученик - класс,  

учитель – класс);                           

* использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;                                    

* обращаться за помощью 

и принимать помощь;                          

* * сотрудничать со 

взрослыми и све-

рстниками в разных 

социальных ситуациях;                           

* доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми;                                         

* договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

Регулятивные учебные 

действия включают 

следующие умения:                                                                              

*адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из-

за парты и т. д.);                                               

*принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе;                               

*активно участвовать в 

деятельности, * * 

*. 

 

К познавательным 

учебным действиям 

относятся 

следующие умения:                                        

*устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов;                          

*делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; * * 

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, 
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выполнять учебные 

задания, поручения, 

договоренности; 

*готовность  безопасно 

и бережно вести себя в 

природе и обществе. 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных  и 

электронных 

носителях). 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Подготовительный - 4 классы 

Образовательна

я область. 

Предметы. 

Класс 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативны

е учебные 

действия: 

Регулятивные 

учебные действия: 

Познавательн

ые учебные 

действия: 

Язык и 

речевая 

практика 

 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

способность к   

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации взаимодей-

ствия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

− целостный, 

социально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей; 

− самостоятельност

ь в выполнении учебных 

заданий, поручений, 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель–ученик, 

ученик–ученик, 

ученик–класс, 

учитель - класс); 

-использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем; 

 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

-ориентироваться 

в пространстве 

класса; 

-пользоваться 

учебной мебелью; 

-адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.); 

-работать с 

учебными 

принадлежностям

и и 

организовывать 

рабочее место; 

-принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

-выделять 

существенные

, общие и 

отличительны

е свойства 

предметов; 

-делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро

вать на 

наглядном 

материале; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленны

е на 

бумажных, 

электронных 

и других 
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договоренностей; 

− понимание 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

- готовность к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

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. 

носителях). 

 

Математика 

 

 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

                                                       

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей 

-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 

-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 

-выделять 

существенные

, общие и  

отличительны

е свойства 

предметов. 

-

устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов. 

-делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро

вать на 

наглядном 

материале. 

-пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-
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заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту. 

 

 

учетом 

выявленных 

недочётов. 

заместителям

и. 

-выполнять 

арифметическ

ие действия. 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленны

е на 

бумажных и 

электронных 

и других 

носителях). 

Естествознани

е 

 

-целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей.                                             

-готовность к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, 

ученик –класс, 

учитель- класс). 

-использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем. 

 

-доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми. 

 

 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком. 

-ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). 

-пользоваться 

учебной мебелью. 

- адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.).. 

- передвигаться по 

школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения. 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

-выделять 

существенные

, общие и  

отличительны

е свойства 

предметов. 

устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов. 

- делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро

вать на 

наглядном 

материале. 

- читать. 
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образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов. 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, 

ученик –класс, 

учитель-класс). 

 

 

-использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем. 

- слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту. 

- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

- 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми. 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком. 

- ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). 

- пользоваться 

учебной мебелью. 

- адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.). 

- 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 
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- договариваться 

и изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов. 

- работать с 

учебными 

принадлежностям

и (инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

Изобразительн

ое искусство 

 

-Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия  с ней и 

эстетическому её 

восприятию. 

 

-Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем. 

-Обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь. 

-Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту. 

-Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

-

Доброжелательно 

относиться, 

-Входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком. 

-Ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). 

-Пользоваться  

учебной мебелью. 

-Адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты, и тд.). 

-Работать с 

учебными 

принадлежностям

и 

(инструментами) 

и организовывать 

свое рабочее 

-Выделять 

существенные

, общие и 

отличительны

е свойства 

предметов. 

-Делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать и 

классифициро

вать на 

наглядном 

материале. 

-Пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителям

и. 

-Наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 
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сопереживать, 

Конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми 

место. 

-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 её с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленны

е на 

бумажных, 

электронных 

и других 

носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга;      

-способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем,           

-принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;                          

-положительное 

отношение к 

окружающей 

-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 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

ориентироваться в 

пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения); 

пользоваться 

учебной мебелью; 

-адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

-выделять 

существенные

, общие и 

отличительны

е свойства 

предметов; 

устанавливать 

видородовые 

отношения 

предметов; 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро

вать на 

наглядном 

материале;                        
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действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию;                                    

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей;                               

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе;   

-   готовность к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

 

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 

взаимодействоват

ь с людьми; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации. 

 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.);         

-работать с 

учебными 

принадлежностям

и (инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место;       

-передвигаться по 

школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения;             

-принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе;         

-активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников; 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами;             

-принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 

-пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителям

и;                      

-читать; 

писать; 

выполнять 

арифметическ

ие действия; 

наблюдать;                                  

-работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленны

е на 

бумажных и 

электронных 

и других 

носителях). 
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В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой  работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 

отследить уровень  сформированности базовых учебных действий на определенном этапе 

развития обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях 

реализации ФГОС . 

Задачи мониторинга: 

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 

2. Апробация  системы критериев и показателей уровня сформированности БУД  на 

всех этапах обучения. 

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

 

        Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 

выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 

прогнозирования деятельности педагога, для осуществления  необходимой коррекции, а 

также инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в 

образовании ребенка.  
         Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления 

индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся, 

поступивших в школу. Поэтому в начале сентября  проводится стартовая диагностика 

совместно с психологом школы . 

 Результаты диагностики позволят  поставить педагогические задачи на адаптационный 

период. 

 Мониторинг качества образования в коррекционной школе является механизмом 

контроля и оценки качества образовательного процесса и позволяет выявить тенденции в 

развитии конкретного образовательного учреждения, а также позволяет получить данные, 

характеризующие подготовку обучающихся на промежуточных и завершающих этапах 

обязательного школьного образования. 

          Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 

образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для 

совершенствования образовательной среды. Для оценки сформированности каждого 

действия используется следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию 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. 
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2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся с НОДА и 

с легкой умственной отсталостью направлена на духовно-нравственное развитие 

обучающихся, их социализацию, организацию нравственного уклада школьной жизни в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом,  

-принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
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     -осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности.  

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-воспитание патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью начальной школы согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

-патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 - социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

-семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

-труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

-наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

-искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

-природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   
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Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человек 

 Ценности:  любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

  

  

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах: 

-представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

-элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные 

представления о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной 

роли человека в 

обществе; 

-уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

-беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и па-

мятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, изучения 

основных и ва-

риативных учебных 

дисциплин; 

-сюжетно-ролевые 

игры,  творческие 

конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке 

и проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований,  встреч 

с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление 

с биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

  

  

  



205 

 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

-интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, 

края (населённого 

пункта), в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

-любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, городу, народу, 

России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

  Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

  

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 

Воспитательная 

программа «Ступени 

познания» 

  

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных 

предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия 

в творческой 

деятельности- 

театральные 

постановки, 

художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий 

в места богослужения, 
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развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-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; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

анализировать его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, в том числе 

в содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных передач. 

  

  

встреч с религиозными 

деятелями; 

  

-проведение 

внеурочных меро-

приятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, 

-беседы, классные 

часы, просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдение и 

обсуждение в пе-

дагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей; 

  

-обучение дружной 

игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности; 

-посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе 

о животных, других 

живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение 

презентации совместно 

с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение 

мероприятий, 
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раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между поколениями). 

  

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество 

и созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и  настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду 

творческой деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

 -беседы о профессиях 

своих родителей 

(законных пред-

ставителей) и 

прародителей. 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами,  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 
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школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью родителей 

(законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека 

на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих 

его людей; 

-понимание важности 

физической культуры для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий; 

-беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при под-

готовке и проведении 

подвижных игр, 

спортивных 

соревнований; 

  

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими 
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природы на человека; 

-первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 

  

  

  

  

  

  

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

  

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий 

от мусора, подкормка 

птиц,   

 -участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства 

 -изучение учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

экскурсионно-
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самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

  

  

краеведческая 

деятельность, посещение  

внеклассных 

мероприятий  

,тематических выставок; 

-разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг-

ментов художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; 

формирование умения  

понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, 

компьютерные игры;              

формирование умение 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное 

от разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда и 

в системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного 

художественного твор-

чества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение 

объектов 

художественной 

культуры с по-

следующим 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства ду-

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

-  в содержании и построении уроков;  

-  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

-  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

-  в личном  примере ученика  

  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с НОДА и с легкой умственной отсталостью  на ступени начального общего образования и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие 

принципы.  

 Принцип ориентации на идеал. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в 

художественном 

оформлении кабинетов. 
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 Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка.  

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

 Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые, ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-

ности согласована. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы  духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется  на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество ( семья, милосердие, закон, честь) и т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через определение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

-  общеобразовательных дисциплин; 

-  произведений искусства; 

-  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

            - духовной культуры и фольклора народов России; 
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-  истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

             -общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

- создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

В школе организованы кружки, клубы по интересам, факультативы, позволяющие 

учащимся: 

-         изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, государственные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;  

-         осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованный  зал.);   

-        демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

 

 

Приложение 1. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Месячник профилактики детского дорожно- транспортного 

травматизма; 1 сентября – День знаний; конкурс «Природа и 

фантазия»; КТД «За безопасность дорожного движения»,  

«Кросс наций» 

Октябрь Месячник профилактики наркомании. Праздник осени 

(Праздник урожая);  Весёлые старты, концерт к Дню учителя, 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

Ноябрь Месячник профилактики курения, День здоровья. 

День народного единства; неделя краеведения. Праздник, 

посвященный международному дню матери. 

Декабрь Месячник правового воспитания , областные соревнования для 

коррекционных образовательных учреждений. «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети» - спортивная игра м/у 

воспитанниками и отрядом спецназа «Ураган»,новогодний 

праздник.  

Январь Месячник антитеррористической и противопожарной 

безопасности, «Лыжня России», конкурсная программа по 

пожарной безопасности, конкурс рисунков на 

антитеррористическую тематику.   

Февраль Месячник гражданско-патриатического воспитания, День 

защитника России, конкурс – концерт  военно –патриотческой 

песни и стихотворений. 
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Март Месячник профориентационной работы, праздничная 

программа, посвященная 8 Марта, экскурсии на предприятия и 

учебные заведения города 

Апрель Месячник природоохранной и экологической деятельности 

Акция «Чистота вокруг нас», Конкурс экологического рисунка 

«Сохраним этот мир», неделя труда 

 

Май Месячник героико-патриотического воспитания, День Победы, 

праздник «Последний звонок», праздник, посвященный Дню 

защиты детей.   

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут,  

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

-   совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-   сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 - опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях: 

-совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний субботник,  праздник мам, день учителя и т.п.). 

-расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 - опыт социальной коммуникации; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи ,своего образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; - ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 - потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 - мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 -  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 - первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 - первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 - элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижением обучающимися: 

-  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

       Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 -на втором уровне идет практическое подтверждение полученных знаний о ценностях в 

социуме. 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень 
Особенности возрастной 

категории 
Действия педагога 

1 уровень 

 

(Подготовительный  

-1 классы) 

 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 
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(2-3 классы)       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом

  

  

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в  желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

  

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию.  

  В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный  подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

  

Приложение 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ФОРМ И 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

  Формы Мероприятия 

1 

уровень 

 

1 класс 

Беседы 

  

классные часы 

  

 

  

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

Программа «Школа гражданского 
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участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

  

  

  

конкурсов 

  

 

  

спортивные соревнования 

  

 

сюжетно-ролевые игры, 

  

 

 

проектная деятельность 

становления личности» 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец».  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка»,  

«Прощание с букварем»,  

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Зимняя сказка», ; конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- 

ка, девочки»,«Правила безопасности», «Музей 

народного быта». 

  

  

«Я -гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

 

2уровень 

  

2-3 класс 

Беседы 

  

 

  

классные часы 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

  

  

  

конкурсов  

  

 

  

спортивные соревнования, 

  

сюжетно-ролевые игры 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?» 

  

Программа «Навыки жизни», 

  

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

  

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя  

любимая книга». 

  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» 

«Новогодняя сказка», «Милая мама». 

  

  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

«Масленица», «Вперёд, 

мальчишки»,«Красный, жёлтый, зелёный», 
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учебно-исследовательские  

конференции 

  

проектная деятельность 

  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

  

  

 «Краеведческая конференция» 

  

  

«Мир моих увлечений». 

Познаём мир вместе». 

 

3уровень 

 

 

4 класс 

Беседы 

  

 

  

 

  

  

классные часы 

  

 

  

 

  

 

  

участие в 

 подготовке и проведении 

мероприятий, 

  

  

конкурсов 

  

 

  

 

 спортивные соревнования 

  

сюжетно-ролевые игры, 

  

  

  

  

учебно-исследовательские  

конференции 

  

проектная  

деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

  

«А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

  

  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», День 

матери, День Памяти. 

  

  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- 

ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 

  

 «Краеведческая конференция» 

  

  

  

«Я -гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

  

 

ДИАГНОСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  

Класс Задачи Форма диагностики 
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Подготовительный 

класс- 1класс 

необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Диагностическая 

программа изучения  

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

  

2 -3 класс особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («лидеры», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «отверженные»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, педагогов, специалистов школы - интерната).    

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации( почта, магазины 

,продуктовый рынок, аптека, парикмахерская, сбербанк, городской Дворец Культуры, «Школа 

искусств» ) 

Портрет воспитанника ОГКОУ «Кохомская КШИ» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, умеет  обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение); 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

-любящий свой народ, край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих . 

 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

БЕЗОПАСНОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры здорового  и безопасного 

образа жизни обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

экологической культуры обучающегося  как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования .  

 Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 

Задачи программы:  

• заложить основы экологической грамотности, формирование экологического сознания, 

сформировать экологически целесообразный образ жизни, безопасный для человека и 

окружающей его среды 

• дать представление (с учётом принципа информационной безопасности) о факторах, 

влияющих на здоровье (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомление); о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  здорового 

образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития.  

 

Программа формирования экологической культуры здорового  и безопасного образа 

жизни, а также организация работы по её реализации составлена в соответствии со 

Стандартом второго поколения, с учётом состояния здоровья детей и факторов риска, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения младших школьников к своему здоровью, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

Программа формирования экологической культуры здорового  и безопасного образа 

жизни реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону  актуального развития.  Исходя из того, что формирование 

культуры здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

организации  всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.   

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку 

в этих вопросах.  

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования и 

обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, 

что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы 

мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 
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действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 

возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 

самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные 

возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо 

заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 

удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из 

окружающего мира, личный пример родителей. 

 Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-

воспитательного процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной 

деятельности школы-интерната. 

          Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на 

решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 

возможный положительный эффект оздоровления обучающихся 

 

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании создаются необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью . Все школьные помещения 

приводятся в соответствие с санитарными и гигиеническими нормами, нормами пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  с 

НОДА и легкой умственной отсталостью 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

3. Формирование экологической культуры обучающихся  с НОДА и легкой умственной 

отсталостью 

Усвоение обучающимися с НОДА и легкой умственной отсталостью социально 

поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; первичных экологических 
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представлений, адекватных научным знаниям; социальных норм экологического 

безопасного поведения. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков 

составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями 

СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы.  

Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям 

СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Педагоги 

используют приём самооценки результатов собственных достижений учащихся на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий  

 

Организация работы по формированию у обучающихся с НОДА и легкой 

умственной отсталостью  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной  

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организация просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образования. 

Второй этап – организация просветительской работы. 
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1) Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа  жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2) Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и здоровья детей, включает:  

• проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

• приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде  

следующих взаимосвязанных блоков: 

• Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

• Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности    обучающихся. 

• Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

• Реализация дополнительных образовательных программ. 

• Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

• Деятельность социально – психологической службы. 

• Оценка эффективности реализации программы. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы   санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, 

психолог, медицинские работники). 

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с НОДА и легкой 

умственной отсталостью: 

 –спортивный зал, имеется спортивная площадка. Это позволяет реализовать спортивные 

и физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

– медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу. 

Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации 
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обучающихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на 

диспансерном учете).  

 – кабинет педагога-психолога; 

 – кабинет учителя-логопеда; 

 – школьная столовая; 

 – учебные кабинеты. 

 Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью. 

  

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – педагог-психолог; 

 – учитель-логопед; 

  -учитель- дефектолог; 

 – учителя физической культуры; 

 – медицинский работник; 

 – учителя школы. 

 

Организация учебного процесса. Виды деятельности 

 

1. Рациональная организация учебного процесса,  направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального  

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения. 

 1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

 1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

 1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения 

(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

 1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 

особенностей развития). 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

  Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Подготовительные и 1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю 

выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - 

самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

 

2. Внедрение обучающих программ 
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 2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

• создание общественного совета по здоровью,  включающего представителей 

администрации, психологов, медицинских работников, социального педагога, учителей 

физкультуры, родителей (законных представителей). 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

3. Просветительно-воспитательная работа с обучающимися с НОДА и легкой умственной 

отсталостью 

 

 3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек. 

 3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

 3.3 Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей. 

 3.4 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Просветительская 

работа по 

формированию 

экологической 

культуры. 

1.Знакомство детей, родителей с 

основами экологической 

грамотности. 

2.Формирование основ 

экологического мышления, 

опирающегося на экосистемную 

познавательную модель, как 

средства приобщения к 

экологической культуре 

человечества, экологического 

самообразования. 

3.Формирование основ 

экологического сознания, 

проявляющегося в экологической 

направленности личности. 

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по темам 

экологической культуры, 

формированию навыков 

ЗОЖ. Участие в социально 

значимых проектах. 

 

 

 



229 

 

 

 

 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: организация 

зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных игр;    

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителей. 

 

Приложение 1. 

Примерное программное содержание по классам 

 

  Ступень Содержательные линии 



230 

 

образования 

Подготовительный 

класс- 1 класс 

Овладеть основами экологической грамотности (безопасность, 

экология), называть опасности для окружающей среды и здоровья 

человека, как следует заботиться о  здоровье человека и здоровье 

природы. 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Овладеть основами экологической грамотности(здоровый образ 

жизни),описывать простейшие экологические причинно-

следственные связи, приводить примеры связей здоровья человека 

и здоровья природы, здоровья природы и поведения человека 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения.  

3 класс Овладеть основами экологической грамотности(биологическое 

многообразие),  правилами экологически целесообразного, 

здорового и безопасного  образа жизни, применять правила 

научной организации труда. 

Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 

 

Овладеть основами экологической грамотности(экологическая 

культура), объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем», 

разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалисту, взрослому. 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

   

4. Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими 

работниками, специалистами, родителями 

 4.1 Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

 4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

 4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

5.  Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

5.1 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

5.3 Консультации логопеда, психолога. 

6.  Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 



231 

 

7.   Деятельность социально – психологической службы школы 

 предполагает:  

7.1.   Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

7.2.   Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

7.3.   Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

7.4.   Создание психологически  комфортного климата в школе; 

7.5.   Развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

7.6.   Развитие социальной, социально – личностной сфер обучающихся; 

7.7.   Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

образовательной программе школы; 

7.8.   Создание условий для развития личности; 

7.9.   Повышение психологической культуры обучающихся и их родителей. 

8.  Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

8.1.  Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

8.3. Создание условий и организация спортивных секций в школе. 

8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

8.5.  Обязательное участие сборной команды школы во всех спортивных соревнованиях. 

 

 Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает 

все физические качества, улучшает работоспособность обучающихся с НОДА и легкой 

умственной отсталостью, как умственную, так и физическую. Формирует устойчивый 

интерес и потребность заниматься физической культурой, воспитывает волю, смелость, 

настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки культурного и физически 

компетентного поведения. 

  Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности обучающихся с 

НОДА и легкой умственной отсталостью всех возрастов. Позволит повысить адаптивные 

возможности организма, а значит, станет средством сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

 1.     Учебно-воспитательная работа 

  Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать 

формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся с НОДА и легкой 

умственной отсталостью, обеспечению правильного физического и психического 

развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества образования в 

целом. Формирование экологической культуры 

 

 2.     Диагностическая работа 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью, изучение изменения 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды обитания. 

 

 3.     Профилактическая и коррекционная работа. Предупреждение и своевременное 

выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья школьников, профилактика 

обострений и прогрессирования болезненного процесса. 
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4.     Информационно-просветительская работа 

       Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.    

 

Формы деятельности 

 

        Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

  Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2.   Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для обучающихся различных возрастных 

групп, составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, 

планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 

работы школы. 

3.     Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4.     Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

Работа с детьми 

• Формирование  потребности жить в гармонии с природой, опираясь на закон экологии 

«Все связано со всем» 

• Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

• Обучение школьников здоровому образу жизни. 

• Обучение школьников личной гигиене. 

• Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

• Вовлечение детей в спортивные секции. 

• Привитие школьникам эстетических чувств,  

 Работа с родителями 

• Просветительская работа по направлениям «Экология» и «Здоровье». 

• Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой-интернатом, с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка. 

• Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

• Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

 

 Работа с педагогами 

 

• Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

• Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, психическом, 

физическом аспектах. 

• Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

• Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 



233 

 

 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    

разделов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры (баскетбол, пионербол). 

 — Лыжная подготовка. 

 — Теоретические сведения. 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса:  

Физическое воспитание школьников  

  Вне уроков физкультуры: 

 1) гимнастика до занятий; 

2) физкультминутки  

 В ходе внеклассной и внеурочной работы 

   Проведение  

1)Дней Здоровья, 

2) соревнования 

3) «Весёлые старты»   

  В кружках и секциях: 

 1) пропаганда занятий физкультурой и спортом 

 

Гимнастика до занятий. 

 Общее руководство проведением гимнастики осуществляет воспитатель. 

Воспитанники занимаются в течение 10 минут. Основной материал гимнастики – 

общеразвивающие упражнения без предметов.  

 

Физкультминутки, или упражнения. 

 Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Обучающимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят 

снять статическое напряжение. 

Элементы просветительской работы по экологической культуре  

здоровьесбережению в ходе уроков образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

В курсе «Мир природы и человека» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 

укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую 

роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 
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много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Адаптивная физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе.  

 

 1.  На уроках русского языка и чтения обучающиеся с НОДА и легкой умственной 

отсталостью знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и 

закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках « Мир природы и человека» даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

3. На уроках адаптивной физической культуры обучающиеся с НОДА и легкой 

умственной отсталостью получают сведения о значении для здоровья тех или иных 

физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках трудового обучения обучающиеся с НОДА и легкой умственной 

отсталостью знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика бесед для обучающихся с НОДА и легкой умственной 

отсталостью начальной школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

• Режим дня. 

• Правильная посадка за партой. 

• Личная гигиена, уход за телом.  

• Уход за зубами. 

• Закаливание. 

• Классная комната обучающихся. 

• Вредные привычки. 

• Двигательная активность. 

• Рациональный отдых. 

• Предупреждение простудных заболеваний. 

• Физический труд и здоровье. 

• Как сохранить хорошее зрение. 

• Предупреждение травм и несчастных случаев. 

• Общее понятие об организме человек. 

• Чем человек отличается от животного. 

• Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
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• организовывать здоровый отдых обучающихся с НОДА и легкой умственной 

отсталостью; 

• прививать обучающимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

• воспитывать нравственную культуру обучающихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья. 

  Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы. 

Спортивные праздники и соревнования. 

   Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся. 

   Основные результаты формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

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

•   элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

•   первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

•   первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

•   знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

• Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника 

 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 
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        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. У обучающихся сформировано социально стереотипное 

поведение в окружающей среде. 

2. У обучающихся сформированы первичные экологические 

представления. 

3. У обучающихся сформированы нормы экологически 

безопасного поведения. 

4. У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

5. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

6. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

7. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 

 роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

        8. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

            компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

           человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы СКОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание  обучающимся с НОДА 

и легкой умственной отсталости помощи в освоении АООП НОО, коррекция недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачами программы выступают:  

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью.  

2. Создание условий для формирования у обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции.  

3. Профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития.  

4. Оптимизация процесса освоения каждого обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью АООП НОО.  

5. Оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программы коррекционной работы направлена на: 

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной АООП ОО 

• коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью и нарушениями ОДА,  их социальная адаптация. 

Основным принципом построения программы является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

        - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

   - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность коррекционной помощи. 

 -  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом, 

психическом и речевом развитии. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и умственной отсталостью, определять форму 

получения детьми образования, защищая законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью на обучение по варианту Д. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами, логопедами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Содержание модулей. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, логопеду, психоневрологу). 
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В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, логопедом, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

-  поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

логопедом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

-  составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

-  составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом, логопедом  и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

-  контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

-  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся  с НОДА и с легкой умственной отсталостью чувствовал себя 

комфортно; 

-  ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 
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-  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

          -  формирование БУД на всех этапах учебного процесса; 

 - обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью является организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

-  создание условий для развития сохранных функций;  

-  формирование положительной мотивации к обучению; 

-  повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения;  

-  коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

-  воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3.  Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 
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4. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость  

5. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Согласно учебному плану коррекционные занятия проводятся во всех классах начального 

звена школы - интерната. Общая задача коррекционных занятий : создание базы для 

усвоения программного материала. Подобные занятия могут иметь общеразвивающие 

цели: повышение уровня сенсорного и интеллектуального развития, развитие памяти и 

внимания, коррекция зрительно- моторных и оптико- пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. Кроме того, занятия могут иметь характер предметной 

направленности : подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предыдущего обучения, автоматизация учебных навыков и умений 

и т. д. Коррекционные занятия призваны расширять представления учащихся об 

окружающем мире, способствовать развитию речи, пространственных  и временных 

представлений, корректировать двигательные навыки учащихся, развивать мелкую 

моторику, а также всемерно способствовать развитию познавательных процессов 

учащихся. В процессе коррекционно- развивающей работы необходимо  использовать 

различные задания, упражнения и игры, способствующие развитию познавательной 

активности учеников, создающие у них положительный эмоциональный  настрой , 

повышающие их интерес к учению.  Учет индивидуальных занятий осуществляется в 

классном журнале (при   отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по 

любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 
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интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 

 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения основной образовательной программы начального общего 

образования включают 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений; 

- опору на жизненный опыт ребенка; 

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

- соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию деятельности, усвоенных ранее знаний и умений, 

формирование школьно-значимых функций  необходимых для решения учебных задач. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью; 

-  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 АООП НОО; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  и умственной отсталостью с 

учётом особенностей психического, физического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

-  комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  
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- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

 

ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, логопеды, педагоги–дефектологи).  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы.  

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
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образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 
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наблюдение школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

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. 

 

 

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); 

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). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 
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Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа. 

 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: 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, аутические проявления, 

обидчивость, эгоизм.  

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

- общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания. Коррекция зрительно-моторных и 

оптико– пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

- задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения  и т. п. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- совершенствование 

движение и 

сенсомоторного 

развития 

- расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- развитие различных 

видов мышления 

- развитие основных 

мыслительных 

операций 

- совершенствование 

движение и 

сенсомоторного 

развития 

- расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- развитие различных 

видов мышления 

- развитие речи, 

овладение техникой 

чтения 

- коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы- 

расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

- развитие 

различных видов 

мышления 
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- коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- развитие речи, 

овладение техникой 

чтения 

Формы работы - игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приемы и методы 

обучения 

- элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапия 

- психогимнастика 

- элементы 

куклотерапии 

- тетрализация, 

драматизация 

- валеопаузы, 

минуты отдыха 

- индивидуальная 

работа 

- использование 

специальных 

программ и 

учебников 

- контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- внеклассные занятия 

- кружки и спортивные 

секции 

- индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- часы общения- 

культурно-массовые 

мероприятия 

- родительские 

гостиные 

- творческие 

лаборатории 

- индивидуальная 

работа 

- школьные праздники 

- экскурсии 

- речевые и ролевые 

игры 

- литературные вечера 

- уроки доброты 

- субботники 

- коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности. По 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому развитию 

и укреплению здоровья 

- консультации 

специалистов 

- закаливание- 

посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

- занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

- семейные 

праздники и 

традиции 

- поездки, 

путешествия, 

экскурсии 

- общение с 

родственниками 

- общение с 

друзьями 

- прогулки 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития ребенка 

Обследование 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

дефектолог, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

диспансеризация, 

заключение ПМПК 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

Организация часов 

общения , 

Соблюдение 

режима дня, смена 
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программ и 

учебников, помощь 

на уроке ассистента . 

Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий, занятий со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотрворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

общее развитие 

ребенка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т. д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т. п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребенка. 

Стимуляция 

общения ребенка. 

Посещение занятий 

в системе доп. 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов. 

Проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребенка 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм  

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение книг, 

общение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т. п. ) 

людьми, посещение 

спортивный 

кружков и т. п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

Основной учитель, 

учитель-предметник. 

Педагоги (учителя, 

воспитатель), 

психолог, школьные 

Родители, семья, 

педагоги 

дефектолог, 
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мероприятия работники, дефектолог, 

логопед, медицинский 

работник 

психолог, логопед, 

педагоги доп. 

образования, 

медработник 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического, физического и речевого развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 
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физического, психического  и речевого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического, психического и речевого развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровьяи умственной отсталостью, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Динамику изменений успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования можно проследить по разным предметам: 

         а) чтение;  

         б) русский язык;  

         в) математика.  

Для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью особенно актуально 

обеспечить максимальное развитие личности с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей, состояния здоровья, запросов и потребностей самого 

ребенка, семьи, общества 

Детский церебральный паралич характеризуется двигательными нарушениями, 

недостаточной сформированностью интеллектуального и речевого развития. В структуре 

интеллектуальных нарушений у детей  с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

отмечается недостаточная сформированность познавательной сферы, а именно низкий 

уровень развития внимания, памяти, мышления и пространственного восприятия. 

Развитие данных психических процессов играет большую роль в процессе социальной 

адаптации ребенка, а также создает основу для успешного овладения учебной 

деятельностью. 

Целью одного из направлений коррекционной работы в школе является  формирование и 

развитие познавательных способностей детей с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

т.к. недостатки познавательной сферы у данной категории обучающихся, как правило, 
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носят вторичный характер, а, следовательно, могут быть в определенной мере 

скорректированы с помощью специально организованного обучения. 

Диагностика уровня развития познавательных процессов обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

Перечисленные выше особенности детей  с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

приводят к тому, что эти дети испытывают большие трудности в обучении и адаптации к 

школе. Вместе с тем эти нарушения могут поддаваться психолого-педагогической 

коррекции. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться в рамках целостного подхода 

к развитию психических свойств ребенка.  

Одним из важнейших принципов системы коррекционно-развивающего обучения детей с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью является принцип индивидуализации 

обучения. В связи с этим возрастает значение своевременной диагностики уровня 

развития психических процессов учащихся, анализ результатов которой позволяет 

учителю определить конкретную картину умственного развития каждого ребенка. 

Особенности организации и проведения коррекционных занятий с 

обучающимися 

Существенной частью коррекционно-развивающего процесса является 

индивидуально-групповая коррекционная работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

обучающихся. 

Согласно учебному плану, коррекционные занятия проводятся во всех классах 

начального звена . Это не дополнительные занятия. 

Общая задача коррекционных занятий: создание базы для усвоения программного 

материала. Подобные занятия могут иметь общеразвивающие цели: развитие памяти и 

внимания, коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей 

и мелкой моторики. Кроме того, занятия могут иметь характер предметной 

направленности: подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предыдущего обучения, автоматизация учебных навыков и умений и др. 

Перед каждым конкретным занятием ставятся свои конкретные задачи. 

(Например:«Коррекция зрительной и слуховой памяти», «Развитие произвольного 

внимания») 

Коррекционные занятия призваны расширять представления обучающихся об 

окружающем мире, способствовать развитию речи, пространственных и временных 

представлений, корректировать двигательные навыки обучающихся, развивать мелкую 

моторику, а также всемерно способствовать развитию познавательных процессов 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия должны иметь различную форму: групповую, 

индивидуальную.  Основной формой проведения коррекционно-развивающей  работы  

должны  быть  групповые  занятия. В ходе самих занятий учителю необходимо создавать 

такие условия, чтобы у детей вырабатывалась установка на успех, на принятие помощи 

взрослого. Общая оценка работы ребенка должна производиться таким образом, чтобы не 

нарушать главного условия всех занятий - это получение учащимися и учителем 

удовлетворения от ее выполнения, обеспечивая положительную мотивацию деятельности 

всех участников коррекционно-развивающего процесса. 

 Исключительное значение приобретает положительная настроенность педагога, 

направленная на установление доверительных отношений с каждым ребенком. Кроме 

того. непосредственное участие педагога в играх и упражнениях позволяет осуществлять 

руководство деятельностью учащихся, а также поддерживать их активность и 

самостоятельность.  

В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо использовать 

различные задания, упражнения и игры, способствующие развитию познавательной 
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активности учеников, создающие у них положительный эмоциональный настрой, 

повышающие их интерес к учению. 

Учитывая повышенную утомляемость детей с НОДА и с легкой умственной отсталостью,  

учителю не следует перегружать коррекционное занятие большим объемом материала. 

Кроме этого следует выдерживать умеренный темп занятия; заранее планировать 

чередование видов деятельности учащихся, обеспечивающих смену ведущего 

анализатора; поддерживать эмоционально-комфортную атмосферу в классе. 

Подобная организация коррекционных занятий с обучающимися позволяет 

учитывать их психологические особенности, создавать благоприятные условия 

дифференцированного подхода, обеспечивает правильное построение индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на восполнение упущенных звеньев развития и 

обучения детей с НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса "Двигательная 

коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С умственно 

отсталыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения 

рекомендуются коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной 

деятельности", обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

Возможно введение коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", 

"Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного 

обучения самостоятельности. 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

формирование способности заботиться о себе; 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения 

включаться в них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом 

определяют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью в образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у 

обучающихся данной категории тесно связано с двигательными возможностями и 

способностью осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную бытовую жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 
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обучающихся. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется 

основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 

Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня 

организации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, 

овладение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом 

этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами. Как только движения и действия начинают 

автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

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

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы 

различные дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические 

планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, 

импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

работа с компьютером; 

развитие внимания; 

развитие стереогноза; 

развитие мимики. 

Содержание курса "Двигательная коррекция". 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных 
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способностей функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной 

физической культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной 

работы по курсу: 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика 

вторичных возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы. 

131.5. Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 

культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической 

культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении 

и личностном развитии;  

• Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

• Повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

психологов, педагогов, родителей; 

• Разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с НОДА и с легкой умственной отсталостью; 

• Координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения; 
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• Оптимальное применение методов и приёмов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей ребенка с НОДА 

и с легкой умственной отсталостью. 

 

 

2.6. ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности(кроме урочной), в которой можно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и самореализации. Внеурочная 

деятельность  осуществляется через: деятельность  педагогических работников школы 

(классного руководителя, педагога-психолога. воспитателя, библиотекаря. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Включение обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в разностороннюю 

деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни.   

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

7. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью в свободное от учёбы время. 

9. Организация информационной поддержки обучающихся с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

Принципы внеурочной деятельности: 

− Включение ю в активную деятельность. 

− Доступность и наглядность. 

− Связь теории с практикой. 
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− Учёт возрастных особенностей. 

− Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

− Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

социальное, общекультурное, адаптивно-спортивное, духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное. 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление.  

Это направление представлено кружком «Дорогою добра». В основе концепции 

программы лежат духовно-нравственное становление личности ребёнка, воспитание 

эмоций и умения общаться,  любви к родной земле, доброжелательности и моральности. 

Учебный материал курса предусматривает реализацию триединой дидактической цели: 

образовательной, развивающей и воспитывающей. В интегрированный курс  включены 

такие виды деятельности, как  слушание,  пересказ, элементы психогимнастики, 

рисование, ролевая игра, инсценировка, с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей с НОДА и с легкой умственной отсталостью.  

Общеинтеллектуальное направление. 

 Это направление представлено кружком «Вслед за солнышком идём» 

Данный курс способствует формированию первых представлений младших школьников 

об окружающем мире и способах его познания. Курс представлен таким образом, чтобы 

заинтересовать школьников, превратить изучение окружающего мира в захватывающее 

путешествие по миру знаний и удивительных явлений. Для развития, обучения и 

воспитания подрастающего поколения чрезвычайно важны понятия о месте человека в 

современном мире, о достижениях науки и техники, о влиянии человека на природу. 

Адаптивно -спортивное направление.  

Это направление представлено кружком «Уроки здоровья». Программа 

обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка через индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий. 

Социальное направление. 

Это направление представлено занятиями с психологом в рамках программы 

«Учимся учиться», цель которой оптимизация и психологическое сопровождение 

процесса адаптации первоклассников. 

Общекультурное направление 

Это направление представлено кружком «Вежливые ребята». Учебный материал курса 

предусматривает освоение культуры отношений человека с человеком, совершенствование 

и нравственных качеств обучающихся, ориентация на общечеловеческие ценности. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся особенностей к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных диалем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры; развитие социальной культуры 

обучающихся особенностей через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися особенностей 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся 

особенностей и организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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2.7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания в ОГКОУ «Кохомская КШИ» разработана в 

соответствии с основными федеральными, региональными документами и локальными 

актами школы-интерната.  

Нормативной правовой основой рабочей программы воспитания являются:  

• Конституция Российской Федерации (ст.43,44);  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся";  

• Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрирован 

в Минюсте № 35847 от 03. 02. 2015);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»);  

• «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» (Письмо 

Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. 

№ 03-296).  

• Действующие Санитарно-эпидемиологические правила и нормы;  

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ;  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - 

М.: Просвещение, 2011.- 24с.- (Стандарты второго поколения);  

• Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО;  

• Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989г.;  

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ;  

• Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией № 61/106 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 13 декабря 2006г.;  

• Методические рекомендации «О разработке программы воспитания»;  

• Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации от 29 

сентября 2020 г №07-5835 (Протокол заседания Правительственной комиссии от 30 июня 

2020г №25, раздел I, пункт 2);  

• Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

октября 2020 г №07-6586;  

• Устав ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

• Программа развития ОГКОУ  «Кохомская КШИ» на 2019-2024 годы;  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1460 от 27.11.2016г. серия 

37 Л01 №0000999;  
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• Свидетельство о государственной аккредитации № 725 от 25.12.2015г. серия 37А01 № 

0000611;  

• Письмо от 18.07.2022 №АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания»;  

• Решение коллегии Департамента образования Ивановской области от 17 марта 2022 года.  

 
Во исполнение рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации 

(письмо от 18.07.2022 №АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания») в Рабочую программу воспитания ОГКОУ «Кохомская КШИ» утвержденную 

приказом директора ОГКОУ «Кохомская КШИ» от 30.06.2021 №79, внесены 

соответствующие изменения. 

 

Рабочая программа воспитания направлена на личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах, формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми 

и включает в себя три основных раздела.  

1 раздел «Целевой».  

2 раздел «Содержательный».  

3 раздел «Образовательный».  

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы по 

уровням образования на учебный год. 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  
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Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

•  гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

•  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
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взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям;  

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности;  

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; ценности научного познания — 

воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей.  

• 1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне начального общего образования. Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  
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Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

ОГКОУ «Кохомская КШИ» – единственное в Ивановской области образовательное 

учреждение для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечивающее 

интеллектуальную площадку, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал и 

приобрести новые знания и опыт. 

В областном государственном казенном общеобразовательном учреждении 

«Кохомская коррекционная школа-интернат» обучаются дети с ОВЗ (детские 

церебральные параличи и сопутствующие заболевания). Контингент обучающихся 

разнообразен: 60% обучающихся с сохранным интеллектом, 40% - дети с умственной 

отсталостью, среди которых четвертая часть с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. 

В школе работает творческий, высококвалифицированный коллектив педагогов и 

специалистов(психолог, дефектолог, логопед),  организующих деятельность обучающихся 
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по всем направлениям учебно-воспитательной работы. Школа – интернат является 

практической площадкой для слушателей курсов повышения квалификации и 

переподготовки ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования» 

  В 2009 году на базе школы, как ее структурное подразделение,  открыт Центр 

дистанционного образования для детей, по состоянию здоровья не посещающих учебные 

заведения, который является региональным методическим центром дистанционного 

образования Ивановской области. Центр  координирует работу  методистов и кураторов,  

психологов, системных администраторов, которые осуществляют психолого-

педагогическую и техническую поддержку детей. За время реализации проекта по 

дистанционному образованию было оборудовано более 200 индивидуальных рабочих 

мест для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из 24 

муниципальных образований, создано более 160 рабочих мест для педагогов.  

В 2013-2014 учебном году  школа признана победителем конкурсного отбора 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы и 

ей присвоен статус пилотной площадки  по апробации и внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО с ОВЗ).  
С 2016г в школе действует детское творческое объединение «Журавлики». Данное 

объединяет детей с ОВЗ и здоровых сверстников реализует свои способности и 

достижение успехов в творческой деятельности в рамках волонтерского движения. ДТО 

«Журавлики» строит свою работу на принципах равенства прав и возможностей 

полноценного участия, отсутствия каких –либо ограничений.  

В 2019 году ОГКОУ «Кохомская КШИ» стала участником федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Участие в этом проекте 

позволило учреждению не только обновить и пополнить свою материально-техническую 

базу, но и заставило осваивать педагогов новые современные технологии, такие, как 

робототехника, 3D-моделирование и конструирование, адаптивная физическая культура; 

внедрять на практике фрагменты визуализации при проведении уроков естественно-

научного цикла, использовать в своей работе проектную деятельность и т.п. 

В 2021 году наша школа стала участником нового федерального проекта – 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». И снова 

участие в данном проекте потребует от педагогов школы освоения новой электронной 

техники, изучения и применения на практике новых компьютерных технологий и 

использования  новых знаний при обучении своих подопечных. 

Сегодня в школе работает 30 педагогов, половина из которых имеют первую и 

высшую квалификационную категории. По велению времени некоторые педагоги 

получают второе высшее образование, проходят профессиональную переподготовку и 

постоянно повышают свой профессионально-педагогический уровень. 

За последние 10 лет в ОО осуществляется модернизация в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ, важнейшей задачей, которой является обеспечение доступности.  

 Для проведения качественных современных уроков 14 учебных кабинетов школы 

оснащены современным оборудованием: интерактивной доской компьютерной и 

копировальной техникой. Кроме того  кабинеты начального звена частично оснащены 

мебельным оборудованием, предназначенным для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (устойчивый рабочий стол и посадочное место с опорой для 

позвоночника и фиксацией рук и ног). Столярная мастерская для проведения уроков 

технологии (столярного дела), кроме традиционного оборудования, имеет 3D-принтер; 

швейная мастерская для девочек, наряду с бытовыми электрическими швейными 

машинами, оснащена производственными швейными машинами, вязальной и 

вышивальной (с программным обеспечением) машинами, гладильной системой, 

раскройным столом; спортивный зал имеет весь необходимый инвентарь, а вместе с тем, 

утяжеленные мячи и ручные тренажеры – для коррекции нарушенных функций у детей с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата. Есть тренажерный зал с большим 

комплектом оборудования, позволяющим развивать и корректировать развитие групп 

мышц верхних и нижних конечностей – проводить полноценные уроки адаптивной и даже 

лечебной физкультуры. Для занятий педагога-психолога оборудован кабинет 

индивидуальных и подгрупповых занятий и сенсорная комната, оснащенные 

современным оборудованием для интеллектуального развития, коррекции мыслительной 

и учебной деятельности, а также для снятия эмоционального напряжения и 

психологической разгрузки. Кабинет учителя-логопеда также имеет все необходимое для 

работы по комплексной коррекции речи у детей с НОДА: программно-аппаратный 

комплекс по логопедической коррекции с программным обеспечением, наглядный и 

дидактический материал для проведения качественных занятий учителя-логопеда и 

огромное количество личных наработок специалиста.  

Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личностного 

развития ребенка, коррекцию недостатков развития, в конечном счете, создает 

предпосылки успешной социальной адаптации детей. 

Обучающиеся школы-интерната ограничены в своих возможностях, поэтому они 

не всегда могут применить   свои знания, умения  и навыки в полноценном участии в 

жизни общества. Задача нашей школы – создать такие условия обучения и воспитания, 

которые с максимальной пользой помогут самореализации выпускников в социуме, будут 

способствовать их активному участию в жизни. Приоритетным направлением работы 

школы является социальная адаптация детей с ОВЗ. 

Школа расположена в городской черте г.о. Кохма, что позволяет осуществлять 

воспитательную работу в сотрудничестве со многими социальными партнерами. Школа 

плодотворно сотрудничает с: ГБПОУ «Ивановский колледж культуры», Детской школа-

искусств г. Кохма, МБУ «Музей истории г. Кохма», Ивановской областной библиотекой 

для детей и юношества, городской библиотекой, УФСИИН России по Ивановской области 

«Ураган», Управлением эконмической безопасности и противодействию коррупции 

УМВД России по Ивановской области. 

Процесс воспитания в ОГКОУ «Кохомская КШИ» основывается на принципах 

взаимодействия педагогического коллектива и школьников, а именно:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в школе-интернате психологически комфортной среды для 

каждого ребенка с ОВЗ и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания ОГКОУ «Кохомская КШИ» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы-интерната, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле.  

Модуль  «Классное руководство. Наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями- предметниками; 

работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классом 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему  класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение, изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы, использование опросников, которые 

дают возможность изучить мотивацию действий обучающихся, интересов конкретной 

группы обучающихся или класса в целом, уровень тревожности обучающихся класса, 

проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

Организация наставничества в классе.  

Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах классными руководителями и родителями: в музей, в театр, 

кинотеатр и пр.; 

литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией и родителями в другие города. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

 классные часы (беседы): тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, формированию толерантности, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; тренинги на темы: 

отношения между людьми, дружба, самооценка и т.п.; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

  «Посиделки».  Это  форма, которая позволяет классному руководителю за чашкой 

чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах 

своих воспитанников, симпатиях. Проводится в конце  каждой четверти. 

 «День сюрпризов». Дело, организованное одним классом для другого класса. Это 

может быть викторина, спортивная эстафета, мастер- класс, игровая программа  и др.. 

Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для 
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всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством игровой 

деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

 «День именинника» Это форма, которая способствует сплочению ученического 

коллектива, раскрытию талантов обучающихся. Проводится раз в три месяца по временам 

года. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 Помощь в создание и пополнение портфолио обучающегося. 

 Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини- педсоветы по проблемам класса, 

индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, работа с педагогом- 

психологом. 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, 

в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 Работа направлена на контроль за свободным время провождением. Формы и виды 

работы: вовлечение детей в кружковую работу, делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с обучающимися и их родителями. 

Ведение дневника наблюдения обучающегося группы риска, 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

 Беседа родителей, педагогов, специалистов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет.  

Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование 

родителей. 

 

Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-    побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

-   использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям; 

-        привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, организация 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -   инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

-  организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад, 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

-        проведение учебных (занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок 

– путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (игры, викторины, литературные композиции, экскурсии и др.); 

-       организация наставничества; 

-      установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

-  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы - тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, виртуальные 

экскурсии, онлайн-конференции и др.) ; 

-     использование групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха); организация наставничества. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися видов деятельности. 

Интеллектуальное направление Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу обучающимс социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира: «Занимательная математика», «Хочу знать». «Я исследователь», «Орешек знаний», 

«Шахматы», «Робототехника»,  «Основы финансовой грамотности»,  «Основы 

математической  грамотности», «Основы читательской грамотности», «Основы 

естественно-научной  грамотности» и др.  

Художественно - творческое направление Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для  самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся  к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Золотые ручки», 

«Волшебная иголочка», «ИЗО», «Флористика», «Академия творчества» и лр. 

и др. 

Общекультурное и социальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся , воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Волшебный этикет», «Азбука нравственного 

воспитания», «Этика и психология семейной жизни», «Мир  в радуге профессий», «Путь в 

профессию» и др. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: «Уроки безопасности», «Планета здоровья», «Подвижные игры», «Кожаный мяч» 

и др. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, 

дает большой  воспитательный эффект в целом. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный 

облик и профессиональное самоопределение. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 
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Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно- полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

- совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям по вопросам 

воспитания и обучения их детей 

Формы работы с семьей 

На групповом уровне: 

 - общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

     - традиционный ежегодный праздник-  День открытых дверей «Сияние звезд», 

включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей, мастер –классов), способствует развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками и их 

родителями, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. 

   - лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании личности 

ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей и подростков; 

проблемы здоровья наших детей; большие проблемы маленького ребенка; непослушный 

ребенок; проблемы общения родителей и детей; дети и деньги; ваш беспокойный 

подросток; знают ли они нас? Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы 

рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое 

здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; физиологические 

особенности организма женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; экология и 

здоровье ребенка 

 - общеклассные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 - комплекс мероприятий по совместному (родители и обучающиеся) 

благоустройству территорий. 

На индивидуальном уровне: 

 - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий; 

 - помощь со стороны родителей по формированию Портфолио обучающихся 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется 
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На уровне школы: 

 через деятельность Ученического актива школы, объединяющего лидеров  

классов и обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы (под руководством педагога-куратора) 

 Деятельность Ученического актива школы осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

-  организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

-   организация и контроль дежурства по школе; 

-   изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

-   участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску 

Почета; 

- через газету «Звонок», на страницах которой освещаются наиболее интересные события 

жизни  школы, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного 

уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления.  

-   через деятельность созданной Школьной службы  примирения из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

-  выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

-    представление интересов обучающихся на малых педагогических советах; 

-    разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик», «ученик-учитель». 

На уровне классов: 

-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров 

класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

-  через организацию на принципах самоуправления жизни групп, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей; 

-   планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

-      организация дежурства по классу, школе. 

На индивидуальном уровне: 

-     через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, 

учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в современном 

мире. 

 

На муниципальном и региональном уровнях. 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) на предприятия города, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии. 
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На школьном уровне 

Освоение обучающимися  курсов внеурочной деятельности   связанных с 

профориентацией ( например, «Золотая нить, «Робототехника», «Мир в радуге профессий», «Путь в 

профессию» и др.) 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации  своего профессионального 

будущего. 

 

На уровне классов. 

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимися  профессиональной 

деятельности. 

Участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях. 

Знакомство с профессиями, подходящими людям с ОВЗ и НОДА, знакомство с 

примерами людей,  освоивших ту или иную профессию. 

«Погружение в профессию» - день профессиональных проб. 

Проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

Рейтинговая система самоопределения и самоорганизации обучающихся в сфере 

образования, воспитания и определения будущей профессии. 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство ОГКОУ «Кохомская КШИ» представляет собой 

систему условий формирования   духовно-развитой, творческой, нравственной личности, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, образуемых 

субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях, обеспечивающих включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность 

и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне 

Областная спартакиада коррекционных школ «Спорт без границ» - ежегодное 

участие (осень, весна).  

Областной конкурс проектов естественно-научного цикла. 

Областной конкурс детских театров мод «Золотая нить». 

Областной конкурс декоративно-  прикладного творчества. 

Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Ивановской области 

 

На школьном уровне 

Научно-практическая конференция «Мои первые открытия».   

Конференция  способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 
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опытом (между обучающимися, педагогами), формированию творческого мышления, 

навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 

создания индивидуального и коллективно значимого результата (продукта). 

Метапредметные декады (недели) 

Циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), 

связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом. 

День знаний. 

Традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных 

часов, торжественной линейки. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 10-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» направлена на развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора обучающихся, а 

также творческого усвоения и применения знаний. 

Неделя безопасности -  проведение ежемесячных тематических классных часов 

«День информационной безопасности» «День дорожной безопасности» «День защиты 

личности ребенка, профилактика правонарушений» «День здоровья» «День пожарной 

безопасности», «Уроки безопасности в сети Интернет», «День ГО», инструктажей по ОТ. 

День открытых дверей «Сияние звезд» -  традиционный ежегодный праздник, 

включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей, мастер –классов), способствует развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка. 

Проект «Копилка добрых дел» - цикл операций: «Уют», благоустройство 

классных и спальных комнат; «Чистота», проверка санитарного состояния классных 

комнат и спален, внешний вид обучающихся, состояние учебной литературы; «Поможем 

книге», ремонт книг; ремонт мебели в классных комнатах и спальнях. 

Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» - ежегодно проходит в канун Нового года 

по номинациям: «Самый новогодний зал(класс, спальня, школьный коридор,  вестибюль,  

столовая и т.д), «Самый сказочный зал(класс, спальня, школьный коридор,  вестибюль,  

столовая и т.д); «Приятная новогодняя неожиданность». 

Проект «Красавица школа» - озеленение школы и ее территории, уход за 

школьным зеленым уголком, трудовые десанты по уборке территории. 

Проект «Поможем зимующим птицам» - изготовление кормушек, скворечников; 

сбор семян и ягод для зимующих птиц; наблюдение за повадками птиц. 

Детское творческое объединение «Журавлики» - проведение акций «Твори 

добро для пожилых людей», «Подарок ветерану», организация и проведение концертов 

для воспитанников детского сада №188. 

Проект «Город мастеров» – изготовление  сувенирной продукции для подарков 

ветеранам, социальным партнерам. 

Фестиваль «Осенины на Руси» - конкурс рисунков и поделок из природного 

материала «Дары осени»; конкурс стихотворений, песен, танцев; видео клипов, 

фотоколлажей; осенний карнавал. 

          Общешкольные праздники: День матери, День учителя, «Новый год у ворот», 

Масленица, Праздник детства. 

          Общешкольные торжественные линейки, посвященные знаковым календарным 

событиям (День Победы, 23 февраля, 8  Марта Последний звонок и др. 

 

На уровне классов 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
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ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

Окружающая      ребенка      предметно-эстетическая      среда    ОГКОУ «Кохомская 

КШИ» обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие 

способности обучающихся, создающее повод для длительного общения педагогов с 

детьми. 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах встречах с интересными людьми и т.п.) 

 - озеленение школьной и пришкольной территории.  

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Красавица школа» - 

озеленение школы и пришкольного участка. Привлечение преподавателей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) к выращиванию и  посадке растений (в том 

числе, выращивание рассады), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, 

поддержанию чистоты территории школьного участка и другим видам несложных работ 

способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а также 

приучает школьников к созидательному труду. 

 

«Модуль «Конфликтология» 
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Реализация модуля преследует следующую цель: способствовать формированию 

основных умений и навыков самопознания, самоанализа и самооценки для разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций и предупреждения конфликтов.  

Реализация цели предполагает решение следующих задач: формирование 

ценностей и ориентация на здоровый образ жизни; повышение адаптивности 

обучающихся, исходя из их социального опыта, возможностей и психического состояния; 

формирование позитивных отношений ученика к самому себе и окружающему миру; 

развитие коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения с целью 

предупреждения возникновения коммуникативных барьеров; расширение круга видения 

проблемы за счет мнений других; развитие способности к адекватной оценке ситуации и 

умения находить конструктивные пути выхода из нее; обучение приемам снятия 

эмоционально-волевого напряжения; развитие терпимости к различным мнениям и 

адекватной оценке поведения людей и событий; формирование готовности в оказании 

помощи сверстникам по разрешению конфликтных ситуаций.  

В процессе изучения модуля участникам предлагаются: теоретические материалы 

(основные термины, понятия); диагностические методики, нацеленные на самопознание, 

самоанализ и самооценку (тестирование и самотестирование); предполагается обсуждение 

результатов диагностики, упражнений; решение практических задач (ситуаций), 

проигрывание ситуаций; ролевая игра.  

Этот модуль призван помочь обучающимся: научиться критически, анализировать 

свои возможности и перспективы в различных областях; приобрести полезные навыки 

регулирования конфликтов; осознать значимость общения; научиться общению, которое 

позволит «погасить» конфликт.  

Основной акцент делается на развитие коммуникативных способностей: речь, 

конструктивный диалог (развитие грамотной речи и правильного ведения конфликта); 

упражнения, помогающие обрести уверенность в себе, повышают самооценку; тренинг 

(помогает выбрать свою стратегию поведения в различных жизненных ситуациях, 

развивает навыки бесконфликтного общения).  

В результате работы в рамках модуля «Конфликтология» у обучающихся должны 

сформироваться навыки:  

• формирования готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования на базе личностных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

• формирования целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира;  

•  морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формулирования собственного мнения и позиции, аргументирование и координирование 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• сравнивания разных точек зрения;  

• адекватного использования речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы;  
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• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям;  

•  экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

•  литературные, экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. Например, патриотическая акция «Бессмертный полк» и 

др.;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе-интернате 

предусматривает:  

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе-интернате 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;  

•  проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

• разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе-интернате и 

в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях, по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.);  

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности;  
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• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.);  

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

•  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала школы-интерната характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в 

достижении главного результата – качественного и результативного воспитания.  

В школе-интернате запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через:  

-курсы повышения квалификации;  

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях;  

- изучение научно-методической литературы;  

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьных методических объединений педагогов начального звена, 

среднего звена и классных руководителей.  

Кадровый состав школы-интерната: директор школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по дистанционному образованию, 

старший воспитатель, классные руководители (15 человек), педагоги – предметники (10 

человек), учителя начальной школы (7 человек),ассистент-помощник (4 человека), 
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воспитатели (4 человека), педагог-психолог (1 человек), педагог-логопед (2 человека), 

методист (1 человек), уполномоченный по правам ребенка ОО.  

Большая часть педагогов имеет квалификационные категории. С января 2024 года к 

выполнению обязанностей приступит Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

• Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 

располагаются на сайте: https://kohmakshi37.gosuslugi.ru/ 

• Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в ОГКОУ 

«Кохомская КШИ»: 

1. Положение о внутреннем распорядке обучающихся;  

2. Положение об осуществлении функций классного руководителя;  

3. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающегося;  

4. Положение о школьном смотре-конкурсе проектов и продуктов исследовательской 

деятельности обучающихся;  

5. Положение о правах и обязанностях обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогов ОГКОУ «Кохомская КШИ»; 

6. Положение о постановке обучающихся ОГКОУ «Кохомская КШИ» и их семей на 

внутришкольный контроль;  

7. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

8. Положение о психолого-педагогическом консилиуме ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

9. Положение, регламентирующее правилах пользования мобильными информационно-

коммуникационными устройствами в образовательной организации;  

10. Положение о правах и обязанностях обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогов ОГКОУ «Кохомская КШИ» 

11. Положение, регламентирующее привила поведения обучающихся (воспитанников) 

ОГКОУ «Кохомская КШИ»; 

12. Положение об уполномоченном по правам ребенка в ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

13. Положение о внешкольных выездных мероприятиях в ОГКОУ «Кохомская КШИ»;  

14. Положение о Совете обучающихся ОГКОУ «Кохомская КШИ»; 

15 Положение о совете родителей (законных представителей) обучающихся ОГКОУ 

«Кохомская КШИ»;  

16. Регламент проведения церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации в ОГКОУ «Кохомская КШИ». 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

•  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

•  привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
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фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу школы-интерната, цел, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе-интернате.  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе-интернате является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;  

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  



280 

 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством:  

•  реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

• деятельности классных руководителей и их классов;  

•  проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

•  внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

•  взаимодействия с родительским сообществом;  

•  деятельности ученического самоуправления;  

•  деятельности по профилактике и безопасности;  

•  реализации потенциала социального партнёрства;  

• деятельности по профориентации обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану.  

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3). 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Федеральный учебный план должен соответствовать законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и 
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выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность обучения 

на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как один, так 

и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) определяет образовательная организация. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

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

практические занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть внутри часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся, их родителям 

(законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет 

из компонента Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента 

Организации; "Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых 
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и индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также 

индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. 

Количество часов на каждого обучающегося определяется на основе медицинских 

рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в 

неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 

недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной 

нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать 

Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

3.1.2.Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы Подготов

ительный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая Русский язык 4 4 4 4 4 20 

практика Чтение 4 4 4 4 4 20 

 Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая Адаптивная 3 3 3 3 3 15 
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культура физическая 

культура 

 Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые 

занятия по программе 

коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

3.1.3. Режим работы образовательной организации.  

Учебный план ОГКОУ «Кохомская КШИ» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает 5 – летний срок 

(1доп.-4 класс) освоения АООП НОО обучающихся с НОДА.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

ОГКОУ «Кохомская КШИ» работает в режиме 5-дневной учебной недели для 

подготовительного -4 классов. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4х 

классов составляет 34 учебные недели, для обучающихся подготовительных и 1х классов 

– 33 учебные недели. Учебный год делится на четыре учебные четверти. Между учебными 

четвертями организуются каникулы, продолжительность которых в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. В середине третьей четверти для обучающихся 

1 х классов организуются дополнительные недельные каникулы.  

В соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и с учётом условий в ОГКОУ «Кохомская КШИ» определена 

продолжительность урока в 2 - 4х классах составляет 40 минут, продолжительность 

перемен – от 10 до 20 минут.  

Обучение в 1-2 м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения подготовительного и 1 класса в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 35 минут каждый);  

- во 2-м классе продолжительность уроков по 40 минут;  

-  максимальный объём аудиторной нагрузки для обучающихся подготовительного и  

1класса составляет 21 час, во2--4 классах – 23 часа;  

- во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических, предметных представлений, упражнения на развитие слухового 
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восприятия, фонематического слуха, составление букв, начертание схем (из природного 

материала, на природном основании) и т.д.;  

- домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных возможностей. В 

подготовительном и  1-х классах обучение осуществляется без обязательных домашних 

заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – формирование у обучающихся 

внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти 

возможны только задания организационного характера (приготовить и принести завтра к 

уроку спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные 

задания, для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего 

места (по пути к школе посчитать, собрать листья…). С 3-й четверти допустимо 

завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета 

«Технология»). Общее время на их выполнение не более 15 минут;  

-  время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиНом. Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по 

желанию ученика. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе 

с чтением) во 2-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 3–5 -м – до 2 ч – 120 минут;  

- Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3 039 часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 

4 603 часов.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей и внеурочной деятельности. Между последним уроком и началом 

коррекционных занятий и занятий по внеурочной деятельности организуется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Количество часов, отводимых в неделю на 

занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в том 

числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в 

течение всего срока обучения на ступени НОО) и определяется приказом ОО. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет не более 1680 часов. ОГКОУ «Кохомская КШИ» самостоятельно 

выбирает внеурочную деятельность, определяет время, рамки (количество часов на 

определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая психофизическое 

состояние обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью. Внеурочная 

деятельность реализуется через введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования в соответствии: 

 

 

 

 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286.  

• ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 

 

 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Учебная неделя Пятидневная учебная неделя 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы        – 33 недели 

2 – 4 классы – 34 недели 

6 - 9 классы – 34 недели 

10 классы- 33 недели 

Смена обучения Первая смена 

Начало учебных занятий                                                      8.20 

Продолжительность уроков 1 классы        – 35 минут 

2 – 4 классы – 40 минут 
40 минут 

Сроки обучения 
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• Дополнительные сведения 

Распределение образовательной недельной нагрузки  НОО 

 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

I четверть 01.09.2022 – 30.10.2022 (42 дня) 

II четверть 07.11.2022– 28.12.2022 (38 дней) 

III четверть 09.01.2023 – 19.03.2023 (47 дней) 

IV четверть 27.03.2023 – 26.05.2023 (42 дня) 

Итого учебных дней за год 169 

Окончание учебного года 26.05.2023 

Каникулы  

осенние 31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

зимние 29.12.2022 – 08.01.2023 (11 дней) 

дополнительные      13.02.2023 – 19.02.2023 (7 дней) 

весенние 20.03.2023 – 26.03.2023; 27.05-31.05.2023 (12 дней) 

летние 01.06.2023 – 31.08.2023 

Нерабочие и праздничные 

дни 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация 2 – 10 классов проводится согласно локально – нормативных 

актов ОУ. 
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Внеурочная 3 3 4 5 

 

Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 
Январь–май 

1-й урок 8:20–8:55 8:20–8:55 8:20–9:00 

1-я перемена 8:55–9:20 8:55–9:20 9:00–9:20 

2-й урок 9:20–09:55 9:20–09:55 9:20–10:00 

3-й урок 10:10–10:45 10:10–10:45 10:10–10:50 

Динамическая пауза 10.45-11.10 10.45-11.10 10.50-11.10 

4-й урок 11.10-11.45 11.10-11.45 11.10-11.50 

4-я перемена 11.45-12.00 11.45-12.00 11.50-12.00 

5-й урок – 12:00–12:35 12.00-12.40 

Перерыв между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности 

60 минут 60 минут 60 минут 

Внеурочная деятельность С 13:00 С 13:35 С 13:40 

                                           2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8:20–9:00 20 минут 

2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11.10-11.50 10 минут 

5-й 12.00-12.40  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 60 минут 

Внеурочная деятельность С 13:40 – 

                Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35  40 
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Перерыв (минут) 10 – 20 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 1 раз в год 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы  
Сентябрь 

Модуль воспитательной 

работы 

Дела, события, мероприятия 
Время 

проведения 

Классы 

НОО  

7/8г 

классы 

«Классное руководство. 

Наставничество» 

 

Изучение личных дел и медицинских карт 

обучающихся.  

 

 

1.09-11.09 Вновь прибывшие 

обучающиеся 

Оформление личных дел обучающихся  До 15.09 Все классы 

Изучение интересов обучающихся класса, группы 1.09-11.09 Вновь прибывшие 

обучающиеся 

Изучение мотивации деятельности 

 

1.09-11.09 Вновь прибывшие 

обучающиеся 

Организация наставничества В течение месяца 1-10 класс 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через наблюдение, собеседование с 

учителями – предметниками, проведение 

индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Изучение уровня тревожности обучающихся класса 22.09-29.09 Вновь прибывшие 

обучающиеся 

Пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня. 

 
В течение 

учебного года 

Все классы 

Литературные, исторические, просветительские выезды, 

в другие города. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические (согласно плану 

классного руководителя) 
В течение месяца Все классы 

Организация  

здоровьесберегающих мероприятий 
В течение 

учебного года 

Все классы 

Модуль «Школьный 

урок» 

 

Организация наставничества 

 

В течение месяца 1а-10 классы 

День знаний 4.09 Все классы 

Знакомство с «Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся» 
1.09 – 11.09 Все классы 
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Фестиваль педагогических идей (проведение открытых 

внеклассных мероприятий) 

 

В течение  

1 полугодия 

1-10 класс 

День солидарности в борьбе с терроризмом 4.09 Все классы 

Международный день распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке русского языка) 

08.09 1-10 классы 

«Там, где Россия» информационный урок 11.09 Все классы 

100 лет со дня рождения советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923 – 1941) 

18.09 5 – 10 классы 

Избирательная система ( 30 лет ЦИК) 25.09 7-10 классы 

День туризма 27.09 5 – 10 классы 

Правила учебных кабинетов В течение месяца 3-10 классы 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Вовлечение обучающихся в интересную и полезную для 

них деятельность. 
1.09 – 11.09 Все классы 

 «Разговор о важном» в рамках внеурочной деятельности В течение 

учебного года, 

каждый 

понедельник 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Выбор представителей родителей класса  в 

общешкольный родительский комитет 

В течение месяца Все классы 

 Общешкольное родительское собрания «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении» 
01.09 1-10 классы 

Модуль 

«Самоуправление» 

Выборы представителей класса  в Ученический актив 

школы  
В течение месяца  

Выборы представителей класса в Школьную службу  

примирения 
В течение месяца  

Распределение среди обучающихся класса, группы 

ответственных должностей 
1.09 – 15.09 Все классы 

Организация дежурства по классу, группе, школе. 

 

1.09-5.09 Все классы 

Проект  «Чистота» - внешний вид обучающихся, 

состояние учебной литературы; 

В течение месяца Все классы 
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Модуль 

«Профориентация» 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

«Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) на 

предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии. 

В течение года  

Вовлечение обучающимися  во  внеурочную 

деятельность,   связанною с профориентацией: 

«Золотая нить» 

«Робототехника» 

«Мир в радуге профессий» 

«Путь в профессию» 

1.09 -10.09  

  

  

 1-4 классы 

  

Изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения, В течение года  

 Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – Человек», 

«Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

В течение года  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Торжественная линейка «День знаний»  

(с исполнением Гимна и торжественным выносом 

государственного Флага). 

1.09 Все классы 

 Информационная минутка «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

4.09 1-10 классы 

 Проведение тематических бесед, экскурсий, игровые 

формы занятий «День дорожной безопасности» 

В течение месяца Все классы, группы 

Квест – игра «Символы России» 2 неделя Группы 

Проект «Своих не бросаем!» в рамках деятельности 

ДТО «Журавлики»                                                       

В течение месяца Все классы 
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Операция «Сбор макулатуры» 

Проект «Уют», благоустройство классных и спальных 

комнат. 

В течение месяца Все классы 

Проект «Красавица школа» - уход за школьным 

зеленым уголком и растениями класса 

В течение месяца Все классы 

Проект «Поможем зимующим птицам» - сбор семян и 

ягод для зимующих птиц; наблюдение за повадками 

птиц. 

В течение месяца 1-4 классы 

 Проект «Город мастеров» – изготовление  сувенирной 

продукции для подарков ветеранам, социальным 

партнерам. 

В течение месяца Все классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Размещение на стенде 1 этажа экспозиции, 

посвященной Дню знаний 

Конец августа 1-4 классы 

 Размещение на стенде 2 этажа экспозиции, 

посвященной Дню знаний 

Конец августа  

 Размещение информации для родителей на стенде 

школы 

В течение месяца  

 

 

Октябрь 

Модуль воспитательной 

работы 

Дела, события, мероприятия 
Время 

проведения 

Классы 

НОО  

7/8г 

классы 

Модуль  «Классное 

руководство. 

Наставничество» 

 

Организация «Посиделок» в классе, группе Последняя неделя 

октября 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические (согласно плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Все классы 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через наблюдение, собеседование с 

учителями – предметниками, проведение 

индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня. В течение 

учебного года 

Все классы 

 Литературные, исторические, просветительские выезды, 

в другие города. 
В течение 

учебного года 

Все классы 
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 Организация  

здоровьесберегающих мероприятий 

 

В течение 

учебного года 

Все классы 

День сюрпризов В течение месяца 3-10классы 

Модуль «Школьный 

урок» 

 

Неделя начальных классов: «В гостях у сказки» 3 неделя 1-4 классы 

Фестиваль педагогических идей (проведение открытых 

внеклассных мероприятий) 
В течение  

1 полугодия 

1-10 класс 

 Международный день музыки (информационная 

минутка на уроках музыки) 

03.10  1-8 классы 

 День защиты животных 4.10 

 

 

Все классы 

 

 

 Всемирный день математики – интеллектуальная игра 

«Умники и умницы»  

 

 

13.10 1-8 классы 

 Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

25.10 1-10 классы 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Разговор о важном» в рамках внеурочной деятельности 

 

 

 

В течение 

учебного года, 

каждый 

понедельник 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Проведение классного родительского собрания Последняя неделя 

месяца 

Все классы 

Изучение семей и условий семейного воспитания  Все классы 

 Проведение  тематического классного часа «День отца в 

России» 

16.10 Все классы 

Модуль 

«Самоуправление» 

Выпуск школьной газеты «Звонок» Первая неделя  

Проект «Чистота», проверка внешнего вида 

обучающихся, ведение ученических дневников 

В течение месяца Все классы 

Модуль 

«Профориентация» 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) на 

предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии. 

В течение года  



293 

 

Изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения 

 

 

В течение года  

 «Билет в будущее» в рамках внеурочной деятельности В течение года  

 Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – Человек», 

«Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

В течение года  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

ДТО «Журавлики» - проведение акций ко Дню 

пожилого человека «Твори добро для пожилых людей», 

«Подарок ветерану»                                                                        

В рамках проекта «Своих не бросаем!»  Встреча с 

волонтерами «Службы тыла 37» 

2.10 Все классы 

Торжественное мероприятие, посвященное  Дню 

учителя. (с исполнением Гимна и торжественным 

выносом государственного Флага). 

1 неделя месяца Все классы 

Проведение  инструктажей по правилам безопасности 

перед каникулами 

Последняя неделя 

месяца 

Все классы 

Проведение  тематического классного часа «День ГО» 2 неделя месяца Все классы 

Проект «Поможем книге», ремонт учебной литературы 

к Международному  дню школьной библиотеки 

25.10 Все классы 

Областная спартакиада коррекционных школ «Спорт 

без границ» 

 

октябрь Сборная команда 

Праздник урожая «Осенины»  В течении месяца 1-4 классы 

Проект «Красавица школа» - уход за школьным 

зеленым уголком и растениями класса 

В течение месяца Все классы 

Проект «Поможем зимующим птицам» - сбор семян и 

ягод для зимующих птиц; наблюдение за повадками 

птиц. 

В течение месяца 1-4 классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Размещение на стенде 1 этажа фотоколлаж «Вот и осень 

к нам пришла» 

3 неделя 1-4 классы 

 Размещение на стенде 2 этажа экспозиции, 

посвященной дню учителя 

1 неделя месяца  

 Обновление перехода  В течении месяца  
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Ноябрь 

Модуль воспитательной 

работы 
Дела, события, мероприятия Время проведения 

Классы 

НОО  

7г, 8г 

классы 

Модуль  «Классное 

руководство. 

Наставничество»  

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через наблюдение, собеседование с 

учителями – предметниками, проведение 

индивидуальных и групповых диагностических 

бесед. 

В течение учебного 

года 

Все классы 

Изучение адаптационного периода  До 15.11 Вновь прибывшие 

обучающиеся, 1-ые 

классы 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня. 

 

В течение учебного 

года 

Все классы 

Литературные, исторические, просветительские 

выезды, в другие города. 
В течение учебного 

года 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические (согласно 

плану классного руководителя) 
В течение месяца Все классы 

Организация  

здоровьесберегающих мероприятий  

В течение учебного 

года 

Все классы 

День именинника В течение месяца Все классы 

Модуль «Школьный урок» 

 

Предметная декада среднего звена «Край родной, 

навек любимый» 

Конкурс стихов (начальное звено),                 

Конкурс  речевок ( среднее звено)  

1 -2 неделя 7-10 классы 

Фестиваль педагогических идей (проведение 

открытых внеклассных мероприятий) 
В течение  

1 полугодия 

1-10 классы 

 Ко дню рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

08.11 1-10 классы 

 Ко дню рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках литературы) 

07.11 1-10 классы 

 День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках истории и 

обществознания) 

20.11 7-10 классы 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

«Разговор о важном» в рамках внеурочной 

деятельности 
В течение учебного 

года, каждый 

понедельник 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Мероприятия, посвящѐнные Дню матери 27.11 Все классы 
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 Общешкольное собрание на тему: «Права 

ребенка. Обязанности родителей» 
4-я неделя 11-10 классы 

Модуль 

«Самоуправление» 

Выпуск школьной газеты «Звонок» 

 
Первая неделя   

Проект  «Чистота», проверка внешнего вида 

обучающихся, ведение ученических дневников 

В течение месяца Все классы 

Модуль 

«Профориентация» 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) на 

предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

В течение года  

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения 

 

В течение года  

«Билет в будущее» в рамках внеурочной 

деятельности 

В течение года  

Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – 

Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

В течение года  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

День матери (последнее воскресенье ноября) 

Семейные мастер-классы «Мамины руки не знают 

скуки» на уроках технологии ко Дню матери в 

России 

27.11 1-4 классы 

В рамках проекта «Своих не бросаем!»                             

Фото выставка – « Мы помним имя твое солдат» 
В течение месяца Все классы 

Проведение  тематического классного часа «День 

информационной безопасности» 

В течение месяца Все классы 

Чемпионат профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Ивановской области 

 

В течение месяца  

Проведение  тематического классного часа «День 

Государственного герба Российской Федерации» 

30.11 Все классы 

Проект «Красавица школа» - уход за школьным В течение месяца Все классы 
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зеленым уголком и растениями класса 

Проект «Поможем зимующим птицам»,  

изготовление кормушек 

В течение месяца 1-4 

классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Размещение информации для родителей на стенде 

школы (итоги участия в конкурсах) 

До 15.11  

 

 

Декабрь 

Модуль воспитательной 

работы 
Дела, события, мероприятия 

Время 

проведения 

Классы 

НОО  

7г, 8г 

классы 

Модуль  «Классное 

руководство. 

Наставничество» 

 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через наблюдение, собеседование 

с учителями – предметниками, проведение 

индивидуальных и групповых диагностических 

бесед. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня. 

 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Литературные, исторические, просветительские 

выезды, в другие города. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические 

(согласно плану классного руководителя) 

В течение месяца Все классы 

Организация  

здоровьесберегающих мероприятий 
В течение 

учебного года 

Все классы 

Модуль «Школьный урок» 

 

Цикл мероприятий, посвященных 

Международному Дню инвалидов 

4.12 Все классы 

Фестиваль педагогических идей (проведение 

открытых внеклассных мероприятий) 

 

В течение  

1 полугодия 

1-10 классы 

 День добровольца (волонтера) в России 5.12 10 классы 

 Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

08.12 1-10 классы 

 День Конституции Российской Федерации 

(12.12) (информационная минутка 

(информационная минутка) 

11.12 1-10 классы 
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Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Разговор о важном» в рамках внеурочной 

деятельности 
В течение 

учебного года, 

каждый 

понедельник 

 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Проведение общеклассного родительского 

собрания на тему: «Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

Последняя неделя 

месяца 

Все классы 

Модуль «Самоуправление» Выпуск школьной газеты «Звонок» 

 

 

 

Первая неделя  

 Проект  «Чистота» внешний вид обучающихся, 

состояние учебной литературы. ведение 

ученических дневников 

В течение месяца  

Модуль «Профориентация» Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) на 

предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

В течение года  

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения 

 

В течение года  

«Билет в будущее» в рамках внеурочной 

деятельности 

В течении года  

 Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – 

Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

В течение года  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Праздник «Новый год у ворот» 

МО начальных классы(елка): 

 

МО среднего звена (Новогодний серпантин): 

3 неделя 1-4 классы        

7-10 классы        

 В рамках проекта «Своих не бросаем!»                   

Посылка солдату 
В течение месяца Все классы 

 Анкетирование на тему «Знаешь ли ты символы   
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Российской Федерации» В течение месяца 7-10 классы 

Проведение  тематического классного часа 

«День Героев Отечества» 

8.12 Все классы 

Проект «Красавица школа» - уход за школьным 

зеленым уголком и растениями класса 

В течение месяца Все классы 

Проект «Поможем зимующим птицам» - 

систематическое пополнение кормушек. 

наблюдение за повадками птиц. 

В течение месяца 1-4 классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» 2-3 неделя  

 

Январь 

Модуль воспитательной 

работы 
Дела, события, мероприятия 

Время 

проведения 

Классы 

НОО  

7г, 8г 

классы 

Модуль  «Классное 

руководство. 

Наставничество» 

 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через наблюдение, 

собеседование с учителями – предметниками, 

проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня. 

 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Литературные, исторические, 

просветительские выезды, в другие города. 
В течение 

учебного года 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические 

(согласно плану классного руководителя) 
В течение месяца Все классы 

Организация  

здоровьесберегающих мероприятий 
В течение 

учебного года 

Все классы 

Модуль «Школьный урок» 

 

Проведение  тематического классного часа 

«День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады» 

26.01.24 Все классы 

Неделя начальных классов «Удивительный 

мир профессий»  

4 -я неделя января 1-4 классы 

Фестиваль педагогических идей (проведение 

открытых учебных занятий) 
В течение  

1 полугодия 

1-10 класс 

Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Разговор о важном» в рамках внеурочной 

деятельности 

 

 

 

В течение 

учебного года, 

каждый 

понедельник 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

День именинника В течение месяца Все классы 

 Консультации с психологом по графику В течение года 1-10 классы 
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Модуль «Самоуправление» Выпуск школьной газеты «Звонок» 

 

 

 

Первая неделя  

 Проект  «Чистота» внешний вид 

обучающихся, состояние учебной литературы, 

ученических дневников; 

В течение месяца  

 

Модуль «Профориентация» Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) 

на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

В течение года  

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения 

 

В течение года  

«Билет в будущее» в рамках внеурочной 

деятельности 

В течении года  

  Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – 

Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

В течение года  

Знакомство с профессиями, подходящими 

людям с ОВЗ и НОДА, знакомство с 

примерами людей,  освоивших ту или иную 

профессию. 

В течение 

полугодия 

 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Проект «Копилка добрых дел» - ремонт 

мебели в классных комнатах и спальнях. 
В течение месяца  

 В рамках проекта «Своих не бросаем!»    

Встреча с ветеранами Общероссийской  

общественной организации военных 

инвалидов «Воин» 

В течение месяца Все классы 

 Проведение  тематического классного часа 

«День пожарной безопасности» 

В течение месяца Все классы 

Проект «Город мастеров» – изготовление  

сувенирной продукции для подарков 

социальным партнерам. 

В течение месяца Все классы 

Областной конкурс проектов естественно-

научного цикла. 

В течение месяца 7-10 классы 



300 

 

Подготовка к фестивалю военной песни 

«Славим тебя, защитник Отечества!». 

 1-10 классы 

Проект «Красавица школа» - уход за 

школьным зеленым уголком и растениями 

класса 

В течение месяца Все классы 

Проект «Поможем зимующим птицам» - 

систематическое пополнение кормушек. 

наблюдение за повадками птиц. 

В течение месяца 1-4 классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Оформление выставки «Наши достижения» В течение месяца Вестибюль 1 этажа 

 

Февраль 

Модуль воспитательной 

работы 
Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Классы 

НОО  

7г, 8г 

классы 

«Классное руководство. 

Наставничество»  

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через наблюдение, собеседование 

с учителями – предметниками, проведение 

индивидуальных и групповых диагностических 

бесед. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня. 

 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Литературные, исторические, просветительские 

выезды, в другие города. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические 

(согласно плану классного руководителя) 

В течение месяца Все классы 

Организация  

здоровьесберегающих мероприятий  

В течение 

учебного года 

Все классы 

День сюрпризов В течение месяца 3-10 классы 

Модуль «Школьный урок» 

 

День разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве 

2.02 Все классы 

Проведение  тематического классного часа 

«День российской науки» 

8.02 Все классы 

Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

21.02 1-10 классы 

Фестиваль педагогических идей (проведение 

открытых учебных занятий) 
В течение  

1 полугодия 

1-10 класс 
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Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Разговор о важном» в рамках внеурочной 

 деятельности 

 

 

 

В течение 

учебного года, 

каждый 

понедельник 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Индивидуальные встречи с администрацией В течение 

учебного года 

1-10 класс 

Модуль «Самоуправление» Выпуск школьной газеты «Звонок» Первая неделя  

Проект  «Чистота», проверка внешнего вида 

обучающихся, ведение ученических дневников 

В течение месяца Все классы 

Модуль «Профориентация» Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) на 

предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

В течение года  

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения 

 

В течение года  

«Билет в будущее» в рамках внеурочной 

деятельности 

В течении года  

Знакомство с профессиями, подходящими 

людям с ОВЗ и НОДА, знакомство с примерами 

людей,  освоивших ту или иную профессию. 

В течение 

полугодия 

 

 Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – 

Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

В течение года  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Проект «Копилка добрых дел» - ремонт мебели 

в классных комнатах и спальнях. 
В течение месяца  

 В рамках проекта «Своих не бросаем!»                       

«А ну-ка парни» - конкурсно - спортивная 

программа 

В течение месяца Все классы 

 Проект «Город мастеров» – изготовление  

сувенирной продукции для подарков 

социальным партнерам. 

В течение месяца Все классы 
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Фестиваль военной песни «Славим тебя, 

защитник Отечества!» (с исполнением Гимна и 

торжественным выносом государственного 

Флага). 

В течение месяца 1-10 классы 

Проект «Красавица школа» - уход за школьным 

зеленым уголком и растениями класса 

В течение месяца Все классы 

Проект «Поможем зимующим птицам» - 

систематическое пополнение кормушек. 

наблюдение за повадками птиц. 

В течение месяца 1-4 классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Оформление стендов 1 – 2 этажа В течение месяца 1-4 классы 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Март 

Модуль воспитательной 

работы 
Дела, события, мероприятия 

Время 

проведения 

Классы 

НОО  

7г, 8г 

классы 

«Классное руководство. 

Наставничество» 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через наблюдение, 

собеседование с учителями – предметниками, 

проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня. 

 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Литературные, исторические, 

просветительские выезды, в другие города. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические 

(согласно плану классного руководителя) 
В течение месяца Все классы 

Организация  

здоровьесберегающих мероприятий  

В течение 

учебного года 

Все классы 

Посиделки  Третья неделя 

месяца 

Все классы  

Модуль «Школьный урок» 

 

Проведение  тематического классного часа 

«День воссоединения Крыма с Россией » 

18.03 7-10 классы 

Фестиваль педагогических идей (проведение 

открытых учебных занятий) 
В течение  

1 полугодия 

1-10 классы 

 Ко дню рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

04.03 1-10 классы 

 Ко дню рождения писателя и поэта, автора 13.03 1-10 классы 
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слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

18.03–22.03 1-10 классы 

 Ко дню рождения писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

22.03 1-10 классы 

Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Разговор о важном» в рамках внеурочной 

деятельности 

 

 

 

В течение 

учебного года, 

каждый 

понедельник 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Мастер-классы к Международному женскому 

дню 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы 

Изучение семей и условий семейного 

воспитания 

Четвертая неделя 

месяца 

Все классы 

Модуль «Самоуправление» Выпуск школьной газеты «Звонок» Первая неделя  

Проект  «Чистота», проверка внешнего вида 

обучающихся, ведение ученических дневников 

В течение месяца Все классы 

Модуль «Профориентация» Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) 

на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

В течение года  

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения, В течение года  

Знакомство с профессиями, подходящими 

людям с ОВЗ и НОДА, знакомство с 

примерами людей,  освоивших ту или иную 

профессию. 

В течение 

полугодия 
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 Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – 

Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ». 

В течение года  

«Погружение в профессию» - день 

профессиональных проб. 

 

  

«Билет в будущее» в рамках внеурочной 

деятельности 

 

В течении года»  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Общешкольная линейка, посвященная 

Международному женскому дню 8  Марта             

(с исполнением Гимна и торжественным 

выносом государственного Флага). 

2 неделя  Все классы 

 Проведение  тематического классного часа 

«День защиты личности ребенка, 

профилактика правонарушений»» 

В течение месяца Все классы 

В рамках проекта «Своих не бросаем!»                  

Акция помощи для семей военнослужащих  

СВО 

В течение месяца Все классы 

Масленица Первая неделя Все классы 

Научно-практическая конференция «Мои 

первые открытия».   

 
Все классы 

Всемирный день театра (клуб выходного дня) 21.03 Все классы 

Проект «Красавица школа» - уход за 

школьным зеленым уголком и растениями 

класса 

В течение месяца Все классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Размещение информации для родителей на 

стенде школы (итоги участия в конкурсах) 

В течении месяца  

 

Апрель 

Модуль воспитательной 

работы 
Дела, события, мероприятия 

Время 

проведения 

Классы 

НОО  

7г, 8г 

классы 

«Классное руководство. 

Наставничество»  

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через наблюдение, собеседование 

с учителями – предметниками, проведение 

В течение 

учебного года 

Все классы 
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индивидуальных и групповых диагностических 

бесед. 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня. 

 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Литературные, исторические, просветительские 

выезды, в другие города. 
В течение 

учебного года 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические 

(согласно плану классного руководителя) 
В течение месяца Все классы 

Организация  

здоровьесберегающих мероприятий  

В течение 

учебного года 

Все классы 

День именинника В течение месяца Все классы 

Модуль «Школьный урок» 

 

 «Всемирный день Земли» (информационная 

минутка) 

20.03 7-10 классы 

Предметная неделя среднего звена «Радуга 

наук» 

2 неделя 7-10 классы 

Фестиваль педагогических идей (проведение 

открытых учебных занятий) 

В течение  

1 полугодия 

1-10 класс 

 Ко дню рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках музыки) 

03.04 1-10 класс 

 Ко дню рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича 

Островского (информационная минутка на 

уроках литературы) 

12.04 7-10 классы 

 Всемирный день Земли (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

22.04 1-4 классы 

Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Разговор о важном» в рамках внеурочной 

деятельности 

 

 

 

В течение 

учебного года, 

каждый 

понедельник 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Коллективный субботник, посвященный 

празднику Весны  и Труда 

Четвертая неделя Все классы 

Модуль «Самоуправление» Выпуск школьной газеты «Звонок» Первая неделя  

Проект  «Чистота», проверка внешнего вида 

обучающихся, ведение ученических дневников 

В течение месяца Все классы 

Модуль «Профориентация» Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) на 

предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих 

В течение года  
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профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения, В течение года  

Знакомство с профессиями, подходящими 

людям с ОВЗ и НОДА, знакомство с примерами 

людей,  освоивших ту или иную профессию. 

В течение 

полугодия 

 

 Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – 

Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

В течение года  

«Билет в будущее» в рамках внеурочной 

деятельности 

 

В течении года  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Общешкольная линейка, посвященная Дню 

Космонавтики. (с исполнением Гимна и 

торжественным выносом государственного 

Флага). 

12.04. Все классы 

 В рамках проекта «Своих не бросаем!» 

«Зарница» - спортивно – патриотическая игра 
В течение месяца Все классы 

 Проведение  тематического классного часа 

«День здоровья» 

В течение месяца Все классы 

День открытых дверей «Сияние звезд» -     

Областной конкурс детских театров мод 

«Золотая нить». 
В течение месяца  

Областной конкурс декоративно-  прикладного 

творчества. 

 

  

Проект «Красавица школа» - уход за школьным 

зеленым уголком и растениями класса 

В течение месяца Все классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Оформление стенда «Боевая слава», 

посвященная нашим воинам, участвующих в 

СВО 

В течении месяца Все классы 

 

 

Май 
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Модуль воспитательной 

работы 
Дела, события, мероприятия 

Время 

проведения 

Классы 

НОО  

7г, 8г 

классы 

«Классное руководство. 

Наставничество» 

Оформление личных дел ( по итогам года)  

 
Все классы 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня. 

 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Литературные, исторические, 

просветительские выезды, в другие города. 

В течение 

учебного года 

Все классы 

Классные часы (беседы): тематические 

(согласно плану классного руководителя) 
В течение месяца Все классы 

Организация  

здоровьесберегающих мероприятий  

В течение 

учебного года 

Все классы 

Посиделки  Последняя неделя 

месяца 

Все классы  

День именинника В течение месяца Все классы 

Модуль «Школьный урок» 

 

Проведение  тематического классного часа 

«День детских общественных организаций 

России » 

20.05 7-10 классы 

 Ко дню основания Черноморского флота 

(13.05) (информационная минутка на уроках 

истории) 

15.05 1-10 классы 

 Ко дню основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках истории) 

17.05 1-10 классы 

 День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

22.05 1-10 классы 

 День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

24.05 1-10 классы 

Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Разговор о важном» в рамках внеурочной 

деятельности 

 

 

 

В течение 

учебного года, 

каждый 

понедельник 

Все классы 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Футбольный матч «Родители-ученики» Последняя неделя 

месяца 

Все классы 

Модуль «Самоуправление» Выпуск школьной газеты «Звонок» Первая неделя  
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Проект  «Чистота», проверка внешнего вида 

обучающихся, ведение ученических дневников 

В течение месяца Все классы 

Модуль «Профориентация» Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях. 

В течение года  

Экскурсии  (в том числе и онлайн-экскурсии) 

на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

В течение года  

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования. 

В течение года  

Циклы профориентационных часов общения, В течение года  

Знакомство с профессиями, подходящими 

людям с ОВЗ и НОДА, знакомство с 

примерами людей,  освоивших ту или иную 

профессию. 

В течение 

полугодия 

 

 Проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – 

Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

В течение года  

«Билет в будущее» в рамках внеурочной 

деятельности 

В течение года  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Общешкольная линейка, посвященная Дню 

Победы (с исполнением Гимна и 

торжественным выносом государственного 

Флага). 

Первая неделя 

месяца 

Все классы 

 В рамках проекта «Своих не бросаем!» 

Открытка ветерану. Субботник в парке 

воинской славы 

В течении месяца Все классы 

 Областная спартакиада коррекционных школ 

«Спорт без границ»  
  

Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последний звонок (с исполнением 

Гимна и торжественным выносом 

государственного Флага). 

Четвертая неделя 

месяца 

 

Все классы 

Праздник детства. (с исполнением Гимна и 

торжественным выносом государственного 

Флага). 

Последняя неделя 

месяца 

Все классы 

Поддержание чистоты территории школьного 

участка, озеленение  пришкольной 

территории. 

В течение месяца Все классы 
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Проект «Красавица школа» - уход за 

школьным зеленым уголком и растениями 

класса 

В течение месяца Все классы 

Модуль «Предметно-

эстетическая среда» 

Оформление актового зала 1-2 неделя  

 

3.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования слабовидящими обучающимися, представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО и достижениям планируемых результатов данной 

категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды.  

В целях обеспечения реализации АООП НОО для  обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью в ОГКОУ «Кохомская КШИ» должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью АООП НОО;  

-  выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования;  

- учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с НОДА и 

с легкой умственной отсталостью и специфических для отдельных групп;  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья;  

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью;  

✓ поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

✓ эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

✓ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;  

✓ обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации;  



310 

 

✓ эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся.  

Кадровые условия реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью обеспечиваются соблюдением следующих требований:  

1. Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о повышения 

квалификации  в области инклюзивного образования установленного образца.  

2. Учитель (начальная школа) должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

общеобразовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Учитель (начальная школа) должен знать:  

• приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

• Конвенцию ООН о правах ребенка;  

• нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;  

• основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возраста;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт и содержание примерной 

основной образовательной программы начального общего образования; основы 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач  

• правила внутреннего трудового распорядка;  

• трудовое законодательство;  

• педагогику, психологию, возрастную физиологию;  

• школьную гигиену;  

• методику преподавания предметов в начальной школе, программы и учебники по 

преподаваемым в начальной школе предметам;  

• методику воспитательной работы с обучающимися в начальной школе;  

• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов начальной школы и 

подсобных помещений к ним;  

• средства обучения и их дидактические возможности;  

• основы научной организации труда;  

• теорию и методы управления образовательными системами;  

• дидактические основы используемых в образовательном процессе образовательных 

технологий;  

• современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;  

• существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; особенности региональных условий, в которых реализуется используемая 

основная образовательная программа начального общего образования; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, 

их родителями (законными представителями), коллегами по работе;  

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения, основы экологии, экономики, социологии;  
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• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

• режим работы школы;  

• правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Основными функциями, выполняемыми учителем (начальная школа), являются:  

2.1.1. осуществление обучения и воспитания обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью с учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемых предметов;  

2.1.2. организация образовательного процесса с обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью на уроках и других мероприятиях, руководство и контроль за 

развитием этого процесса;  

2.1.3. обеспечение социализации, формирования общей культуры личности и здорового 

образа жизни, развития обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

младшего школьного возраста;  

2.1.4. обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном 

процессе на своих уроках и в ходе других видов деятельности с обучающимися с НОДА и 

с легкой умственной отсталостью начальной ступени.  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью на уровне начального общего образования может быть 

реализовано следующими специалистами: учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор.  

В соответствии с п. 39 Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», при организации 

образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной программе 

создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной 

деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся из расчета 

по одной штатной единице следующих специалистов сопровождения:  

● учителя-дефектолога  на 6–12 обучающихся с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью;  

● учителя-логопеда на 6–12 обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью;  

● педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью;  

● тьютора, ассистента-помощника на каждые 1–6 обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью.  

 

Учитель-дефектолог (профиль: нарушения опорно- двигательного аппарата) 

должен иметь высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по профилю 

деятельности или высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования "Образование и 

педагогические науки", "Психологические науки" и дополнительное профессиональное 

образование - программа профессиональной переподготовки по направлению "Работа с 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата"  

Педагогические работники, имеющие профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы, в т. ч. курсов коррекционно-развивающей области АООП НОО, 

должны пройти профессиональную переподготовку в области обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, подтвержденную дипломом 

установленного образца.  

В соответствии с рекомендациями ПМПК, образовательная организация может 

предусмотреть участие в образовательном процессе тьютора, который должен иметь 
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высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное образование по направлению деятельности школы-

интерната, в том числе с получением его после трудоустройства.  

Кроме того, образовательная организация может предусмотреть в процессе 

реализации АООП ООО временное или постоянное участие ассистента (помощника), 

который должен иметь образование не ниже среднего общего.  

Педагогам и специалистам сопровождения, реализующим АООП НОО для  обучающихся 

с НОДА, необходимо проходить курсы повышения квалификации по вопросам 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата один раз в три года.  

3.4.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА 

 

Разработанный стандарт исходит из параметров имеющегося финансирования 

школьного образования обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, не 

предполагает выхода за рамки уже установленных границ.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП НОО ОГКОУ «Кохомская КШИ»:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в адаптированную основную образовательную 

программу образовательной организации  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Финансовые условия реализации АООП НОО для  обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью:  

• обеспечивают ОО возможность исполнения требований стандарта;  

• обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает:  
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➢ образование обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью на основе 

АООП НОО;  

➢ сопровождение обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью в период 

его нахождения в образовательной организации;  

➢ консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося 

с НОДА и с легкой умственной отсталостью.  

Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическими материалами, отвечающими особым образовательным 

потребностям обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью.  

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей (включая коррекционно-развивающую область) и внеурочную деятельность, ОО 

оборудовано в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и нормами 

пожарной безопасности :  

• учебными помещениями для осуществления образовательного процесса: классами, 

специальными кабинетами (сенсорного развития, пространственной ориентировки, 

социально-бытовой ориентировки, тренажерный зал, кабинет психологической коррекции 

и др.).  

1.Учебно-лабораторные помещения: 

1.1. для реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, в том 

числе специализированные кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед.; -мастерские– 2 ед. ;  кабинет химии и биологии с лаборантской – 

1 ед.; - компьютерный класс -1  ед.; кабинет физики и математики с  лаборантской – 1 ед.;  

кабинет русского языка с лаборантской – 1 ед.; кабинет русского языка с лаборантской-1 

ед.; кабинет истории с лаборантской - 1 ед,; кабинет начального класса – 6 ед, с 

лаборантской -2 ед.; библиотека. 

1.2. для реализации программ дополнительного образования , в том числе 

специализированные кабинеты:- кабинет ручного труда – 1 ед. актовый зал – 1ед.; кабинет 

ритмики – 1 ед.;  кабинет музыки – 1 ед.; игровая комната – 1 ед.; телевизионная комната 

– 1 ед. 

2.Административные помещения – 4 ед., в том числе: 

- кабинет директора - 1 ед.; кабинет секретаря -1 ед.; кабинет зам. директора – 3 ед.; 

учительская -1 ед.; воспитательская - 1 ед.;  бухгалтерия – 2 ед. 

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

- туалетные комнаты .;  раздевалки.; душевые  

4.Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивный зал; спортивная площадка; тренажерный зал  

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

- кабинет психолога, логопеда- 2ед. 

   Занятия физкультурой и в спортивных секциях  проводятся в спортивном зала школы, 

тренажерном зале и спортивной площадке. Для проведения массовых мероприятий в 

школе имеется актовый зал. 

    Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую 

очередь,  активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование 

системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

    Для оснащения кабинетов можно приобретать, согласно Стандарту, учебное 

оборудование, выпускаемое отечественными и зарубежными производителями. 



314 

 

Допускается в практике работы  по обеспечению  образовательного процесса 

использование объектов, изготовленных самодеятельным способом.                

    Следовательно, в условиях школы наши педагоги 

могут  использовать  авторские  материалы. Материально- техническая среда учебных 

классов, кабинетов во  многом пополняется за счет иллюстративных материалов, 

видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, 

обучающимися и их  родителями. Данная работа в школе будет активизирована в рамках 

поставленной Стандартом задачи. Для активизации этой работы можно использовать 

цифровую технику и прочее  оборудование, приобретаемое  нами, способствующее 

изготовлению качественных материалов, в том числе электронных образовательных 

ресурсов. 

    Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его состав 

призван обеспечить создание  учебной и предметно - деятельностной среды в условиях 

реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

   Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы должны способствовать:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью. 

    В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного оборудования 

являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение 

этих  компонентов  учебного оборудования  является регулярным для школы. 

    Пополнена  медиатека  для детей  новыми экранно-звуковыми пособиями, в том числе в 

цифровом виде, так как в школе есть телевизоры и медиапроекторы. В рамках ФГОС  мы 

планируем увеличить их число по количеству классов. 

    АООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

    Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.  

 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

•  планирование образовательного процесса;  

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет;  

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими ОО.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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При реализации АООП НОО обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые 

содействуют обеспечению освоения обучающимися с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью программ в полном объеме независимо от места нахождения.  

Материально-техническое обеспечение АООП НОО для обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью отвечает особым образовательным потребностям данной 

категории обучающихся, что обусловливает необходимость предъявления специфических 

требований к: организации процесса обучения; организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим 

средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

средствам наглядности.  

 

3.4.4. Информационно-образовательная среда, учебно-методическое обеспечение 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  
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•реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности;  

•ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

•записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

•создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

•организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

•выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

•вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

•информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

•поиска и получения информации;  

•использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

•вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

•общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

•создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

•включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

•исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

•художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

•создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

•конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

•занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;  
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•размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

•проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

•обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;  

•проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

 

 

 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного  

учреждения. 

1 Стаж работы на педагогических 

должностях не менее    5   лет,    высшее   

профессиональное образование. 

Стаж работы па педагогических 

должностях более 20 лет, высшее 

профессиональное образование. 

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разрабатывает учебно-

методическую документацию. 

3-имеется Стаж работы на педагогических 

должностях не менее    5    лет.высшее   

профессиональное образование. 

Стаж работы на педагогических 

должностях до и более 20 

лет.высшее профессиональное 

образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся.способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

4- имеется. 

1-требуется 

Без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование. 

Высшее профессиональное 

образование 3 учителей. 1- среднее 

профессиональное образование. 

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся. 

1-имеется 

1-требуется 

Высшее   профессиональное   

образование    в области    

дефектологии    без    предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии, стаж работы более 

20 лет. 

Дополнительное профессиональное 

образование 

Педагог-психолог. Осуществляет        

профессиональную деятельность,      

направленную на сохранение                  

психического, соматического        

и социального благополучия 

обучающихся. 

1-имеется Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология». 

Высшее   профессиональное   

образование. Без стажа работы. 

Воспитатель. Осуществляет деятельность по 3-имеется Высшее профессиональное образование Высшее профессиональное 
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воспитанию детей, осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, содействует росту 

их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

1 требует. или среднее профессиональное 

образование. 

образование -2 воспитателей, 

среднее профессиональное 

образование-1воспитатель. 
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Приложение 1. 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 

возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 

конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для 

высшей школы определены основные группы профессионально педагогических 

компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного 

на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанною 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-.значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе; 

2)общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3)профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4)компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога, 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогическою сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 
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социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести: 

критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания): 

процессуальные (стиль общения, уровень активности): 

результативные(развивающий эффект). 

Психолого – педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических 

задач, как основного условияреализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

 



322 

 

 


		2024-01-22T14:37:17+0300
	Хлыбова Светлана Васильевна




