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1.Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - АООП УО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Федеральной основной 

адптированной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью ( далее ФАООП УО) 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35850). 

В соответствии с ФАООП УО  государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-

интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области ( далее 

ГКОУ «СК)ШИ» с. Чёрный Отрог самостоятельно разработало  и утвердило 

адаптированную основную общеобразовательную программу. 

Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые 

для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=175316&date=13.01.2023&dst=100013&field=134
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

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

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико - ориентированных задач; 
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 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

онтогенетический принцип;  
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией АООП предусматривает решение следующих 

основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
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их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

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

духовнонравственными и социокультурными ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

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

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Организация должна обеспечить требуемые для обучающихся условия 

обучения и воспитания с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройств 

аутистического спектра. 

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

участниками образовательных отношений. 

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

отсталостью составляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет. 

В реализации АООП УО (вариант 1) может быть выделено два или три 

этапа: 

I этап - 1 - 4 классы и дополнительный класс; 

II этап - 5 - 9 классы; 

III этап - 10 - 12 классы. 

В ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог АООП УО реализуется в два этапа. 

Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый  класс, деятельность которого 

направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, 

особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на 

овладение учебными умениями и навыками; 

сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 
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одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра). 

 Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира, целенаправленное формирование умений и 

навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и 

познавательных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и 

формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 

реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 

средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах 

практической и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, 

индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

. Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования - введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования 
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включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

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

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 
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обучающихся с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2). 

 

2.3.1. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на конец 

обучения в младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости 

- мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическим проговариванием; 

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

изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой "ь" (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического 

работника по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию 

прослушанных и (или) просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 
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характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью педагогического работника, постановка знаков препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после 

его анализа; 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка 

их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

педагогического работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

педагогического работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения), используя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

 

2.3.2. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 
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результатов по предметной области "Математика" на конец обучения в 

младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

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

полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

педагогического работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью педагогического работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 
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знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

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

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 

мерах); 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, знание 

количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение 

точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 

2.3.3. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Естествознание" на конец обучения в 

младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание 

необходимости его выполнения; 
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знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной 

организации, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

других обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

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

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 
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пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 
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(например, "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", 

"пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по 

воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 
2.3.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Адаптированная физическая культура" на 

конец обучения (IV класс). 
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Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

педагогического работника; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством педагогического работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

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

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 
 

2.3.6 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 
результатов по предметной области "Технология" на конец обучения (IV 

класс). 
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Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

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

и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

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

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 
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действий и корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после 

уроков трудового обучения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

2.4. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности в ГКОУ           

«С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП в ГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог призвана 

решить следующие задачи: 

           закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности  ГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП в  ГКОУ           

«С(К)ОШИ» с.Чёрный Отрог вляются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки вГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог. Для этого 

осуществилось создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в 

освоении содержания АООП в ГКОУ   «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог 

ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») 

оцениваются качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
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(экспертов). Состав экспертной группы определяется ГКОУ           

«С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП ГКОУ           «С(К)ШИ» 

с.Чёрный Отрог 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 представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — минимальная динамика; 

2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), 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 ГКОУ           

«С(К)ОШИ» с.Чёрный Отрог является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, ГКОУ           

«С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог разработала программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая  утверждена локальными актами ГКОУ           

«С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в 

тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих 

результатов самостоятельно расширяется ГКОУ           «С(К)ШИ» 

с.Чёрный Отрог; 

 

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

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
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и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата.  
 

№ 

п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Сформированность основ 

гражданской позиции 

Знание своего 

города, своего 

адреса: улицы, дома 

Идентификация себя 

со школой (я – 

ученик) 

2 воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Сформированность основ 

толерантного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ребенок 

взаимодействует с 

детьми другой 

национальности 

Ребенок не 
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конфликтует с 

детьми другой 

национальности 

3 сформированность адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 

сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

 

Способен описать 

свое физическое 

состояние (жарко, 

холодно, больно и 

т.п.). 

Способен сказать о 

своих нуждах (хочу 

пить, хочу есть и 

т.п.). 

4 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

Способен осознавать 

изменения 

Способен 

приспособится к 

изменяющимся 

условиям 

5 овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, используемых в 

повседневной жизни 

Пользуется 

социально-

бытовыми навыками 

дома (убрать за 

собой, навыки 

гигиены). 

Пользуется 

социально-

бытовыми навыками 

в школе (убрать за 

собой, навыки 

гигиены). 

Следит за своим 

внешним видом. 

6 Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

Способность 

инициировать 

коммуникацию со 

взрослыми 

Способность 

применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

Способность 

обращаться за 

помощью к 
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взрослому 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

Способность 

применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

Способность 

обращаться за 

помощью к 

сверстнику 

7 способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 

Сформированность 

способности к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

информированность 

о жизни 

окружающего 

социума 

(родителей); 

Знает свои возраст, 

пол. 

 

8 принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, 

проявления социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Способен 

контролировать свои 

действия. 

Положительное 

отношение к школе. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

жизни 

Принятие образца 

«хорошего ученика». 

9 сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

сформированность 

навыков сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

расширение круга 

общения, дружеских 

контактов 

умение слушать 

собеседника, 

делиться своими 

впечатлениями, 

отвечать на вопросы 
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и просьбы 

выстраивание 

взаимоотношений с 

родственниками, 

друзьями, 

одноклассниками 

10. 

способность к осмыслению 

картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной 

частей; 

Сформированность 

целостных временных-

пространственных 

представлений о мире, о 

единстве природной и 

социальной среды. 

умение адекватно 

воспринимать 

информацию о 

ситуации в мире и в 

стране 

 

 

11 воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

Различает категории 

«красиво-некрасиво» 

Может оценить свою 

работу с точки 

зрения «красиво-

некрасиво». 

Может оценить 

работу сверстников с 

точки зрения 

«красиво-

некрасиво». 

12 развитие этических чувств, 

проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл 

ценностей «Семья», 

«Школа», 

«Учитель», 

«Друзья». 

Способен 

испытывать чувства 

стыда, вины. 

Знает основные 

моральные нормы и 

ориентирован на их 

выполнение. 

13 сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни 

Способен соблюдать 

режим дня 

Отсутствуют 

вредные привычки 
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к материальным и духовным 

ценностям; 

Сформированы 

навыки гигиены 

сформированность 

установки на безопасный 

образ жизни 

Соблюдает правила 

дорожного 

движения; 

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения дома 

(правила обращения 

с электроприборами 

и т.п.) 

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения на улице 

(правила общения с 

незнакомыми 

людьми) 

14 проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои 

домашние 

обязанности. 

Выполняет свои 

домашние 

обязанности. 
 
 

1) систему бальной оценки результатов; 

 

0 - динамика отсутствует 

1 – минимальная динамика 

2 – удовлетворительная динамика 

3 – значимая динамика. 

2) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (Карта сформированности индивидуальных личностных 

достижений ученика) и результаты всего класса (Журнал итоговых достижений 

личностных результатов учащихся класса); 

 

1. Карта сформированности индивидуальных личностных результатов  

обучающегося 

ФИО обучающегося______________________________________________ 
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Дата рождения__________________________________________________ 

С какого класса обучается_________________________________________ 

Входная диагностика (сентябрь 1 класс) ( или на момент поступления ) 

Дата:_____________ 

Итоговая диагностика. Дата:______( ___ класс)_______(___ 

класс)_____(___ класс) 

_________(4 класс) 

 

 

№ 

п/п 

Критерий Индикаторы Баллы/классы Итого

вый 
балл . 

Май 9 

класс 

1 

кл.н.

года 

1 

кл.к.

года 

    

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 
гордости за свою 

Родину 

Знание своего 

города, своего 

адреса: улицы, дома 

      

Идентификация себя 

со школой (я – 

ученик) 

      

2 воспитание 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Ребенок 

взаимодействует с 

детьми другой 
национальности 

      

Ребенок не 

конфликтует с 
детьми другой 

национальности 

      

3 сформированность 
адекватных 

представлений о 

собственных 
возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными 
навыками адаптации в 

динамично 

Способен описать 
свое физическое 

состояние (жарко, 

холодно, больно и 
т.п.). 

      

Способен сказать о 

своих нуждах (хочу 
пить, хочу есть и 

т.п.). 
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изменяющемся и 

развивающемся мире; 
овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 
повседневной жизни; 

 

4 
овладение начальными 
навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Способен осознавать 
изменения 

      

Способен 

приспособится к 
изменяющимся 

условиям 

      

5 Владение навыками 
коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Пользуется 
социально-бытовыми 

навыками дома 

(убрать за собой, 

навыки гигиены). 

      

Пользуется 

социально-бытовыми 

навыками в школе 
(убрать за собой, 

навыки гигиены). 

      

Следит за своим 
внешним видом. 

      

6 

Владение навыками 

коммуникации и 
принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Способность 

инициировать 
коммуникацию со 

взрослыми 

      

Способность 

применять 

адекватные способы 

поведения в разных 
ситуациях 

      

Способность 

обращаться за 
помощью к 

взрослому 

      

Способность 
инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 
сверстниками 

      

Способность 

применять 
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адекватные способы 

поведения в разных 
ситуациях 

Способность 

обращаться за 
помощью к 

сверстнику 

      

7 

способность к 
осмыслению 

социального 

окружения, своего 
места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
 

информированность 
о жизни 

окружающего 

социума (родителей); 

      

Знает свои возраст, 

пол. 

 

      

8 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 
значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

Способен 

контролировать свои 
действия. 

      

Положительное 
отношение к школе. 

 
     

Ориентация на 

содержательные 
моменты школьной 

жизни 

 

     

Принятие образца 
«хорошего ученика». 

 
     

9 

сформированность 

навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 
ситуациях; 

расширение круга 

общения, дружеских 
контактов 

      

умение слушать 

собеседника, 
делиться своими 

впечатлениями, 

отвечать на вопросы 
и просьбы 

      

выстраивание 

взаимоотношений с 
родственниками, 

друзьями, 

одноклассниками 

      

      

10 способность к 

осмыслению 
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картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве природной 

и социальной 

частей; 

       

       

11 воспитание 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств; 

Различает категории 

«красиво-некрасиво» 

      

Может оценить свою 

работу с точки 

зрения «красиво-
некрасиво». 

      

Может оценить 

работу сверстников с 
точки зрения 

«красиво-

некрасиво». 

      

12 развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 
проявление 

сопереживания к 

чувствам других 
людей; 

Понимает смысл 

ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», 
«Друзья». 

      

Способен 

испытывать чувства 
стыда, вины. 

      

Знает основные 

моральные нормы и 
ориентирован на их 

выполнение. 

 

 

      

13 Сформированность 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 
творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 
отношению к 

Способен соблюдать 

режим дня 

      

Отсутствуют 

вредные привычки 

      

Сформированы 
навыки гигиены 

      

Соблюдает правила       



 30 

материальным и 

духовным ценностям; 
 

дорожного 

движения; 

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения дома 
(правила обращения 

с электроприборами 

и т.п.) 

      

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения на улице 
(правила общения с 

незнакомыми 

людьми) 

      

14 

Проявление 
готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Имеет свои 

домашние 

обязанности. 

      

Выполняет свои 

домашние 

обязанности. 

      

 Сводный показатель личностных результатов.       

 

 

Журнал итоговых личностных  результатов  обучающихся _____ класса за 

_______________учебный год. 

 

№ п/п  

Критерий 

 

Индикаторы 

Фамилия, имя обучающихся / баллы 

    

1 Осознание себя как 
гражданина России, 
формирование чувства 
гордости за свою Родину 

Знание своего города, своего 
адреса: улицы, дома 

    

Идентификация себя со школой 
(я – ученик) 

    

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

Ребенок взаимодействует с 
детьми другой национальности 

    

Ребенок не конфликтует с детьми 
другой национальности 

    

3 сформированность адекватных 
представлений о собственных 
возможностях, о насущно 

Способен описать свое 
физическое состояние (жарко, 
холодно, больно и т.п.). 
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необходимом 
жизнеобеспечении; 

овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

овладение социально-
бытовыми навыками, 

используемыми в 
повседневной жизни; 

Способен сказать о своих нуждах 
(хочу пить, хочу есть и т.п.). 

    

4 
овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Способен осознавать изменения 
в окружающей обстановке 

    

Способен приспособится к 
изменяющимся условиям 

    

5 Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
нормами социального 
взаимодействия 

Пользуется социально-бытовыми 
навыками дома (убрать за собой, 
навыки гигиены). 

    

Пользуется социально-бытовыми 
навыками в школе (убрать за 
собой, навыки гигиены). 

    

Следит за своим внешним видом. 

 

    

6 Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
нормами социального 
взаимодействия 

Способность инициировать 
коммуникацию со взрослыми 

    

Способность применять 
адекватные способы поведения в 
разных ситуациях 

    

Способность обращаться за 
помощью к взрослому 

    

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

    

Способность применять 
адекватные способы поведения в 
разных ситуациях 

    

Способность обращаться за 
помощью к сверстнику 

    

7 способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей; 

информированность о жизни 
окружающего социума 
(родителей); 

    

Знает свои возраст, пол.     
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8 

принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 

 

Способен контролировать свои 
действия. 

    

Положительное отношение к 
школе. 

    

Ориентация на содержательные 
моменты школьной жизни 

    

Принятие образца «хорошего 

ученика». 

    

9 сформированность навыков 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

расширение круга общения, 
дружеских контактов 

    

умение слушать собеседника, 
делиться своими впечатлениями, 
отвечать на вопросы и просьбы 

    

выстраивание взаимоотношений 
с родственниками, друзьями, 
одноклассниками 

    

10 способность к осмыслению 
картины мира, ее временно-
пространственной 

организации; формирование 
целостного, социально 
ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве 
природной и социальной 
частей; 

Проявляет адекватность 
бытового поведения с точки 
зрения опасности / безопасности 
для себя, 

с точки зрения сохранности 
окружающей предметной и 
природной среды. 

 

    

Накапливает личные 
впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. 

    

Устанавливает взаимосвязь 
порядка природного и бытового 
уклада собственной жизни в 
семье и в школе, вести себя 
сообразно этому пониманию 
(выбрать одежду, спланировать 
свои занятия в соответствии с 
сезоном и погодой, помыть 
грязные сапоги, и т.д.). 

    

11 воспитание эстетических 
потребностей, ценностей и 

чувств; 

Может оценить свою работу с 

точки зрения «красиво-

некрасиво» и проявляет 

эстетические чувства. 
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Стремится в «прекрасному», 
которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично), 
в отношениях к людям, к 

результатам своего труда и труда 
других. 

    

11 развитие этических чувств, 
проявление 
доброжелательности, 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам 

других людей; 

Понимает смысл ценностей 
«Семья», «Школа», «Учитель», 
«Друзья». 

    

Способен испытывать чувства 
стыда, вины. 

    

Знает основные моральные 
нормы и ориентирован на их 
выполнение. 

 

 

    

12 Сформированность установки 
на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 

результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Способен соблюдать режим дня     

Отсутствуют вредные привычки     

Сформированы навыки гигиены     

Соблюдает правила дорожного 
движения; 

    

Знает и соблюдает правила 
безопасного поведения дома 
(правила обращения с 
электроприборами и т.п.) 

    

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения на улице 
(правила общения с 
незнакомыми людьми) 

    

13 Проявление готовности к 
самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние 
обязанности. 

    

Выполняет свои домашние 
обязанности. 

    

 

 

3) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

1. Анкета для родителей (законных представителей), содержащая вопросы для 

оценки личностных результатов обучающегося. 
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1. Может ли ребенок назвать свои ФИО, возраст и пол? 

2. Знает ли ваш ребенок свой адрес? 

3. Способен ли ваш ребенок описать свое физическое состояние? Например, 

когда ему жарко, холодно, больно и т.п. 

4. Способен ли ваш ребенок сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и 

т.п.)? 

5. Убирает ли ребенок за собой свои вещи, игрушки? 

6. Какими навыками личной гигиены ребенок пользуется в повседневной 

жизни? 

7. Дома и во дворе следит за своим внешним видом? 

8. Обращается ли за помощью к взрослым членам семьи? С какими 

просьбами? 

9. Знает ли ребенок ФИО и место работы близких родственников? 

10. Нравится ли ему учиться в школе? 

11. Делится ли ребенок своими впечатлениями? 

12. Случается ли, что ребенок испытывает чувство стыда, вины? В каких 

ситуациях? Как это проявляется? 

13. Дома ребенок соблюдает режим дня? 

14. Есть ли у ребенка вредные привычки? 

15. Соблюдает правила дорожного движения? 

16. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила 

обращения с электроприборами и т.п.) ? 

17. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила 

общения с незнакомыми людьми) 

18. Имеет ли ребенок свои домашние обязанности? Какие? 

 
 

 

 

Лист наблюдений учителя 

 

Ф.И.учащегося_________________________________ 

№ Показатели оценки Оценка (уч. год) 

Начало Конец 

1 Называет город, в котором живет, свой домашний адрес (улицу, 

дом) 

  

2 Описывает свое физическое состояние (жарко, холодно, больно 

и т.п.). 

  

3 Говорит о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.).   

4 Способен осознавать изменения в окружающей обстановке   

5 Способен приспособится к изменяющимся условиям   

6 Пользуется социально-бытовыми навыками в школе (убрать за   
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собой, навыки гигиены). 

7 Следит за своим внешним видом.   

8 Может обратиться к учителю   

9 Адекватно ведет себя в разных ситуациях   

10 Способность обратиться за помощью к взрослому   

11 Инициативен в общении со сверстниками   

12 Способность поддерживать дружеские отношения со 

сверстниками 

  

13 Способен обратиться за помощью к сверстнику   

14 Может рассказать о своих родителях   

15 Может рассказать о себе   

16 Способен контролировать свои действия.   

17 Нравится учиться в школе   

18 Умеет слушать собеседника,   

19 Делится своими впечатлениями   

20 Отвечает на вопросы   

21 Выполняет просьбы   

22 Может оценить свою работу с точки зрения «красиво-

некрасиво». 

  

23 Может оценить работу сверстников с точки зрения «красиво-

некрасиво». 

  

24 Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», «Учитель», 

«Друзья». 

  

25 Способен испытывать чувства стыда, вины.   

26 Знает основные моральные нормы и ориентирован на их 

выполнение. 

  

27 Соблюдает школьный режим дня   

28 Вредные привычки   

29 Сформированы навыки гигиены   

30 Соблюдает правила дорожного движения;   

31 Знает и соблюдает правила безопасного поведения в школе   

 

 

Оценки: 
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+ - или 123 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2 класса, то есть в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

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

организовывать под руководством педагогического работника. 

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

первого полугодия 2 класса 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 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. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 

знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как "верные" или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия 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. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 
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обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

При этом, 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, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. 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. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) 

"незачет". 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

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

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения  АООП УО (вариант 1) с 

учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП УО (вариант 1); 

особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогических 

работников, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной  

организации. 

\ 

 

3. Содержательный раздел АООП УО (1 вариант) 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной 

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

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету. 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)”, приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), "Федерального Государственного Образовательного стандарта 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и   Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1   с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

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

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

 

      Программа по предмету «Русский язык» ориентирована на учебники: 

«Букварь» по предмету «Русский язык» 1 класс И.В.Коломыткиной. 

Воронкова В.В. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адаптированные  основные образовательные  программы.– 2 изд.-М.: 

Просвещение, 2019.; Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова.- М.: «Русский язык» 2 

класс учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные  основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ Э.В. 

Якубовская, Я. В. Коршунова.- М.:  Просвещение, 2020 г.; Э.В.Якубовской, Я.В. 

Коршунова «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 

двух частях, г.Москва «Просвещение», 2018;   Э.В. Якубовская « Русский язык»  

4 класс: учебник. для общеобразовательных  организаций, реализующих 

адаптированные  основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ Э.В. 

Якубовская, Я. В. Коршунова.- М.:  Просвещение, 2018 г. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру 

русского языка, решает следующие задачи: 
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— Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «грамматических» 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. 

 

Общая характеристика учебного  предмета:  «Русский язык» 

1 класс 

Данный предмет входит в предметную  область: «Язык и речевая практика». 

Этот курс направлен на формирование первоначальных навыков чтения и 

письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике 

получения знаний. Использование письменной коммуникации. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных 

слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале 

или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения 

на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

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

чистоговорок. 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 

(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 
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небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 

материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и 

т.д. 

2класс 

Программа по русскому языку определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует 

их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации.  

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 разделы 

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. 

В программе по русскому языку для  учащихся 2 классов выделяются 

следующие разделы: 

 Устная речь  

 Обучение грамоте и развитие речи 

 Чтение и развитие речи 

 Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного 

процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков,  

воспитания  личности. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко 

используются нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - 

виртуальная экскурсия, урок-диалог, видеоурок. 

3 класс 

        В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру 
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русского языка, решает следующие задачи: 

Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

Развитие навыков устной коммуникации; 

Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Данный предмет входит в предметную  область: «Язык и речевая практика». 

Этот курс направлен на формирование первоначальных навыков чтения и 

письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике 

получения знаний. Использование письменной коммуникации. 

 

4 класс 

Данный предмет входит в предметную  область: « Язык и речевая практика». 

Этот курс направлен на формирование первоначальных навыков чтения и 

письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике 

получения знаний. Использование письменной коммуникации. 

 

Содержание  учебного предмета «Русский язык»: 

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. 
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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 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. 
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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 

1. Добукварный (пропедевтический) период  14 

2. Обучение грамоте (букварный период) 85 

Итого: 99 

 

2класс 
Обучение русскому языку обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 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 
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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 поднимает наиболее высокий эмоциональный уровень выполнение 

учебных заданий. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количеств

о часов 

1 Повторение 8 

2 Звуки и буквы 14 

3 Парные звонкие и глухие согласные 8 

4 Шипящие и свистящие согласные 4 

5 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога 6 

6 Твердые и мягкие согласные 7 

7 Мягкий знак на конце слова 5 

8 Слово. Названия предметов 12 

9 
Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных 
7 

10 Названия действий 7 

11 Предлоги 3 

12 Слова с непроверяемыми гласными 3 

13 Предложение 12 

14 Повторение 6 

Итого: 170 

 

 3 класс 

Русский (родной) 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. 
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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 

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 

1. Повторение 11 

2. Звуки и буквы 39 

3. Слово. Названия предметов 34 

4. Предложение 12 

5. Повторение 6 

Итого: 170 
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 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.  

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 

1. Повторение 8 
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2. Звуки и буквы 42 

3. Слово 32 

4. Предложение 11 

5. Повторение 9 

Итого: 170 

 

Место предмета в учебном плане: общее количество часов, отведенное на 

изучение  

в 1 классе отводится  3 часа в неделю. Курс рассчитан на 33 учебные недели- 99 

часов; 

во 2-4 классах отводится 4 часа в неделю (1 час добавлен в учебный план по 

решению коллегиального обсуждения с родителями из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучениеосновных предметов 

школьной программы). Курс рассчитан на 34 учебные недели- 136 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты включают: владение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

1 класс  

Личностные: 

 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. 

 Предметные: 

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; 
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 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не 

расходится с произношением (последние – после звукового проговаривания). 

Система оценки достижений  

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

Личностные: 

 формирование интереса к языковой и речевой деятельности; 

 развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, 

раздаточному материалу, умению правильно располагать на парте учебные 

принадлежности. 

Предметные: 

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; 

 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. 

Система оценки достижений 

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 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. 

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: 
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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 

Личностные: 

 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. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием 

спомощью 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;  
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 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. 

Система оценки достижений  

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 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; 
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 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 

Личностные: 

 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. 

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 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; 
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 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. 

Система оценки достижений 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

Форма промежуточной аттестации по предмету предполагает 

выполнение в 1 – 2 классе контрольного списывания, в 3-4 классе написание 

контрольного диктанта или контрольного списывания. 

 

Ценностные ориентиры,  связанные с базовыми учебными действиями: 

Личностные базовые учебные действия 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

 - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 
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- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные  базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо -родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу. 

3.2. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной 

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

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)”, приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1026 "Об 
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утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), "Федерального Государственного Образовательного стандарта 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и   Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1,   с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

      Программа по предмету «Чтение» ориентирована на учебники: 

Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций,  реализующих  

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 Аксенова А. К., 

Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: "Просвещение" 2020 г.  

Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций,  

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2 

Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: "Просвещение" 2020 г.  

Чтение. 2 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, /-4-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020.  

Чтение. 2 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, /-4-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020. 

Чтение. 3 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, А.А. 

Богданова/-6-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020. 

Чтение. 3 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, А.А. 

Богданова/-6-е / изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020. 

Чтение. 4 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, /-4-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020. 

Чтение. 4 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, /-4-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020. 

      В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, решает следующие задачи: 

 

      - Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

     - Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

     - Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

     - Развитие навыков устной коммуникации; 
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     - Формирование 

основынавыкаполноценного,правильного,беглогоивыразительногочтенияхудоже

ственныхтекстовдоступных дляпонимания по структуреи содержанию; 

     - Формирование техники 

чтения:правильного(безискажениязвуковогосоставасловисправильнымударение

м)ивыразительного чтенияцелым словом; 

      - Формирование 

удетейнавыкисознательногочтения:осмысленновосприниматьсодержаниепрочит

анного,сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкамвовремя 

коллективногоанализа. 

       -Воспитыватьудетейинтересакурокучтенияикчтениюкакпроцессу; 

      - Формироватьположительныенравственныекачестваисвойстваличности. 

 

Общая характеристика учебного предмета: Чтение. 

           Чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Художественное литературное произведение своим духовным, 

нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе 

оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 

личность.  

      Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся 

Предмет «Чтение» является частью предметной области «Язык и речевая 

практика», относится к обязательной части учебного плана.  

 Общеучебныеумения,навыкииспособыдеятельности. 

Важную роль в обучении чтению играет целенаправленная 

работапоразвитиюумладшихшкольниковучебно-познавательных мотивов. 

Необходимоформироватьличностные,регулятивныепознавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия какосноваумения 

учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий 

формированиевнутреннейпозициишкольника,адекватноймотивацииучебнойде

ятельности,ориентироватьучащихсянаморальныенормыиихвыполнение;умени

есоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами,иориентир

оватьсявсоциальныхроляхимежличностных отношениях. 

В   сфере    регулятивных    базовых    учебных    действий 
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контролироватьиоцениватьсвоидействия. 

           Всферепознавательныхбазовыхучебныхдействийформирование 

смыслового чтения как осмысление цели чтения и выбор 

видачтениявзависимостиотцели;извлечениенеобходимойинформациииз 

прослушанныхтекстовразличныхжанров;определениеосновнойи 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного,официально-делового детскогостилей. 

Всферекоммуникативныхбазовыхучебныхдействийприобретутначаль

ныеуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотр

удничество сучителемисверстниками. 

Изучениепредмета «Чтение» в школе помогает решать коррекционно-

развивающиезадачипоразвитиюпсихическихпроцессов.Врезультатеизученияк

урсачтенияобучающиесянаучатсяприниматьипониматьинструкцию,связноизл

агатьсвоимысли,усваиватьречевойматериал,сформируетсяобщеучебныйнавык

чтенияиумениеработатьстекстом;пробуждаетсяинтерескчтениюхудожественн

ойлитературы,аэтоспособствуетобщемуразвитиюребёнка,егодуховно-

нравственномуиэстетическомувоспитанию. 

Место предмета в учебном плане 

 

Данный предмет входит в предметную  область: «Язык и речевая практика». 

Согласно учебному плану общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение 

предмета «Чтение» 

в 1 классе отводится  3 часа в неделю. Курс рассчитан на 33 учебные недели- 99 

часов; 

во 2-4 классах отводится 5 час в неделю (1 час добавлен в учебный план по 

решению коллегиального обсуждения с родителями из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение основных предметов 

школьной программы). Курс рассчитан на 34 учебные недели- 170 часов. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

           Личностные результаты включают: владение обучающимися жизненными 

и социальными компетенциями, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Предметные результаты 

1класс 

  Личностные: 

 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; 
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 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. 

Предметные: 

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: 

− 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. 

Система оценки достижений 

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. 

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 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 

Личностные: 
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 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.). 

Предметные: 

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.  

Система оценки достижений 

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 
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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 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 

Личностные: 

 проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

 способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

 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. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 
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 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). 

Система оценки достижений 

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 
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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 

Личностные: 

 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: 

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. 
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Система оценки достижений 

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 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.             

Содержание учебного предмета 

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 
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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. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период 85 

Итого: 99 
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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 

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 

Итого: 170 

 

 

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 
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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, 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 

Количеств

о часов 

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 

Итого: 170 

 

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: 
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− 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 

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 

9. В мире волшебной сказки 10 

10. Родная земля 13 

11. Лето пришло 11 

Итого: 170 

 

 

3.3. Рабочая программа по учебному предмету "Речевая практика" 

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

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по предметам. 

 

 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей, с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

 

Программа реализуется   через учебники: 

 Учебник "Речевая практика" 1 класс, С.В.Комарова,  Москва 

"Просвещение", 2020; 

 Учебник "Речевая практика" 2 класс, С.В.Комарова,  Москва 

"Просвещение", 2020; 
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 Учебник "Речевая практика" 3 класс, С.В.Комарова,  Москва 

"Просвещение", 2020; 

 Учебник "Речевая практика" 4 класс, С.В.Комарова,  Москва 

"Просвещение", 2020; 

 

1 класс 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного 

плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Речевая практика» в 1 классе рассчитана на 33 

учебные недели и составляет 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств обучающихся; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 1 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование умения понимать и четко выполнять речевые инструкции; 

− формирование умения взаимодействовать друг с другом в ходе 

выполнения заданий; 

− развитие интонационной речи; 

− совершенствование грамматического строя речи; 

− формирование связного монологического высказывания; 

− воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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» 
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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 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 
Количеств

о часов 

Контрольны

е работы  

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18  

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
22  

4 Культура общения 13  

Итого: 66  
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Планируемые результаты 

Личностные: 

 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. 

Предметные: 

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; 

− сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников, адрес дома; 

− составлять небольшие рассказы. 

Система оценки достижений 

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 
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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 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Речевая практика» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование умений и навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» во 2 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование умения составлять развернутые связные высказывания с 

опорой на план; 

− совершенствование диалогических умений обучающихся; 

− формирование умения участвовать в контекстном диалоге; 

− формирование интонационной и жестово-мимической выразительности; 

− формирование умения составлять рассказ с использованием различных 

опор (картинок, символов, вопросов); 

− воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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; 
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− 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 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 
Количеств

о часов 

Контрольны

е работы  

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18 1 
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3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
24 1 

4 Культура общения 13 1 

Итого: 68 3 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные: 

 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. 

Предметные: 

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. 
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Система оценки достижений 

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 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 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Речевая практика» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика». 
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Цель учебного предмета – развитие речевой коммуникации обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств обучающихся; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание  культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

− помощь обучающимся в  обобщении имеющегося у них речевого опыта; 

− улучшение качественных характеристик устной речи, таких как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

− обучение навыку конструктивно участвовать в споре; 

− обогащение словаря предметной лексикой и этикетными выражениями; 

− совершенствование умения слушать речь в аудиозаписи; 

− воспитание чуткого отношения к живой природе. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 

 

Количеств

о 

часов 

 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 6  

2 Дикция и выразительность речи 24 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
30 2 

4 Культура общения 8 2 
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Итого: 68 5 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные: 

 расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, 

пассажир, 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. 

Предметные: 

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 ситуаций;  

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план;  

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 
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Система оценки достижений 

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 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Речевая практика» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика». 



 83 

Цель учебного предмета – развитие речевой коммуникации обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств детей; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 4 классе 

определяет следующие задачи: 

− 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, обеспечивающих безопасность человека и порядок в 

обществе.   

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике в 4 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 Количеств

о 

часов 

Контрольны

е 

работы 

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 22 2 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 28 4 
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4 Культура общения 8 1 

Итого: 68 7 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 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: 

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; 



 85 

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план. 

Система оценки достижений 

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) 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. 

 

3.4. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (I - IV 

классы) предметной области "Математика" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Приказа  Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1026 "Об утверждении федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" вариант 1   с 

учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

  

 Учебник "Математика" 1 класс (в 2-х частях), Т.В.Алышева,  Москва 

"Просвещение", 2020; 

 Учебник "Математика" 2 класс (в 2-х частях), Т.В.Алышева,  Москва 

"Просвещение", 2019; 

 Учебник "Математика" 3 класс  в 2-х частях), Т.В.Алышева,  Москва 

"Просвещение", 2020; 

 Учебник "Математика" 4 класс (в 2-х частях), Т.В.Алышева,  И.М. 

Яковлева, Москва "Просвещение", 2019;  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников 

 Формирование системы начальных математических знаний 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения) 

 Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления 

 Развивать пространственное воображение 

 Развивать математическую речь 

 Формировать систему начальных математических знаний и умений, 

применять их для решения учебно-познавательных и практических задач 

 Развивать познавательные способности 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

  Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. Начальное обучение математике 

закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Математические 
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способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования базовых учебных действий. 

 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. Усвоенные в 

начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только  

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

 Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при 

проверке результатов арифметических действий с числами. 

 Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. 

 Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Обучающиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). 

 Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку базовых учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

 Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки 

и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

 Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять 

план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 
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алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

  Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

 Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни 

и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Обучение математике должно носить практическую направленность и 

быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 

учащихся к овладению  

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях 

      Предмет «Математика», относится к обязательной  части учебного 

плана. 

На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится по 3 часа в 

неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели) 

Во 2-4 классах отводится 4 часа в неделю (1 час добавлен в учебный план 

по решению коллегиального обсуждения с родителями из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучениеосновных предметов 

школьной программы). Курс рассчитан на 34 учебные недели- 136 часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания предмета, так и совокупность методик и технологий (в 

том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как 

следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

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

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Освоение обучающимися предметной области «Математика» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного. Планируемые предметные результаты 

предусматривают овладение обучающимися математическими знаниями и 

умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному 

и достаточному.   

Личностные результаты 

У обучающихся будет сформировано: 

- знание правил поведения на уроке математики и следование им при 

организации образовательной деятельности; 

- позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное 

задание хорошо (правильно); 

-  умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике 

задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в 

учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с 

предметами или выполнения задания в тетради;  

- понимание записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их 

прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; 

- умение отразить в речи с использованием математической терминологии 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных 

совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей 

или их иллюстраций);   

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном 

действии) с помощью учителя; 

- начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного 

задания (правильно – неправильно); 
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- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 

доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и 

на улице. 

 
Предметные результаты  

1 класс 

Минимальный уровень                                                              Достаточный уровень 

Пропедевтика 

- знание (понимание в речи учителя) слов, 

определяющих величину, размер предметов, 

их массу;  

 

- умение сравнивать предметы по величине, 

размеру «на глаз», наложением, приложением 

(с помощью учителя); сравнивать предметы 

по массе с помощью мускульных ощущений; 

 

- знание слов, отражающих количественные 

отношения предметных совокупностей, 

умение использовать их в собственной речи; 

 

- выполнение оценивания и сравнения 

количества предметов в совокупностях «на 

глаз», путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделения 

лишних, недостающих предметов (с 

помощью учителя); уравнивание предметных 

совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих; 

 

- умение увеличивать и уменьшать 

количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества;  

 

 

- знание и использование в собственной речи 

слов, определяющих положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

 

- определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу; определение 

положения предметов на плоскости; 

перемещение предметов в указанное 

- знание и использование в собственной речи 

слов, определяющих величину, размер 

предметов, их массу; 

- умение сравнивать предметы по величине, 

размеру «на глаз», наложением, 

приложением; сравнивать предметы по массе 

с помощью мускульных ощущений; 

 

 

- знание слов, отражающих количественные 

отношения предметных совокупностей, 

умение использовать их в собственной речи; 

 

- выполнение оценивания и сравнения 

количества предметов в совокупностях «на 

глаз», путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделения 

лишних, недостающих предметов; 

уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих; 

 

- умение увеличивать и уменьшать 

количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

объяснять эти изменения; 

 

- знание и использование в собственной речи 

слов, определяющих положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

 

- определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу; определение 

положения предметов на плоскости; 

перемещение предметов в указанное 

положение; 
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положение (с помощью учителя); 

- установление и называние порядка 

следования предметов (с помощью учителя); 

 

- знание частей суток, порядка их следования;  

 

- овладение элементарными временными 

представлениями, использование в речи при 

описании событий собственной жизни слов: 

сегодня, завтра, вчера, рано, поздно, вовремя, 

давно; 

 

- узнавание и называние геометрических 

фигур; определение формы знакомых 

предметов путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

 

- установление и называние порядка 

следования предметов; 

 

 

- знание частей суток, порядка их следования;  

 

- овладение элементарными временными 

представлениями, использование в речи при 

описании событий окружающей жизни слов: 

сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 

рано, поздно, вовремя, давно, недавно; 

 

- узнавание и называние геометрических 

фигур; определение формы предметов путем 

соотнесения с геометрическими фигурами. 

Нумерация 

- знание количественных, порядковых 

числительных в пределах 10; количественных 

числительных в пределах 20; 

 

-откладывание чисел с использованием 

счетного материала (чисел 11-20 – с 

помощью учителя); 

 

- умение прочитать запись числа 

в пределах 20; записать число с помощью 

цифр; 

 

 

 

- знание числового ряда в пределах 10 в 

прямом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10; 

 

 

 

 

- осуществление счета предметов в пределах 

10, присчитывая по 1; обозначение числом 

количества предметов в совокупности; 

 

 

 

 

 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 

с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных 

совокупностейили их частей;   

- знание количественных, порядковых 

числительных в пределах 10; количественных 

числительных в пределах 20; 

 

-откладывание чисел в пределах 20 с 

использованием счетного материала; 

 

 

- умение прочитать запись числа 

в пределах 20; записать число с помощью 

цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20;  

 

- знание числового ряда в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке; числового ряда 

в пределах 20 в прямом порядке;месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 

10; 

 

- осуществление счета в пределах 10, 

присчитывая, отсчитывая по1 и равными 

числовыми группами по 2; счета предметов в 

пределах 20,присчитывая по 1; обозначение 

числом количества предметов в 

совокупности; 

 

 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10; 
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- знание состава чисел 2-10 из двух частей 

(чисел) с опорой на разложение предметной 

совокупности на две части. 

- знание состава чисел 2-10 из двух частей 

(чисел). 

 

 

 

Единицы измерения и их соотношения 

 

-знание единиц измерения (мер) стоимости (1 

р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости 

(1 л), времени (1 сут., 1 нед.);  

 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин одной 

мерой (с помощью учителя); 

 

- узнавание монет, называние их достоинства; 

осуществление замены и размена монет в 

пределах 10 р.;  

 

- знание названий, порядка дней недели (с 

помощью учителя), количества суток в 

неделе. 

- знание названий величин (стоимость, длина, 

масса, емкость, время) и их единиц 

измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 

сут., 1 нед.; 

 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин одной 

мерой; 

 

- узнавание монет, называние их достоинства; 

осуществление замены и размена монет в 

пределах 10 р.; 

 

- знание названий, порядка дней недели, 

количества суток в неделе. 

Арифметические действия 

- знание названий арифметических действий 

сложения и вычитания, их знаков  («+» и  «-

»);  

 

- составление числового выражения (1 + 1, 2 

– 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

 

- понимание сущности знака «=» и умение 

его использовать при записи числового 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 

= 2, 2 – 1 = 1; 

 

- понимание смысла действий сложения и 

вычитания, умение их иллюстрировать в 

практическом плане при выполнении 

операций с предметными совокупностями; 

 

- выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 10 на основе  пересчитывания 

предметов, присчитывания и отсчитывания 

по 1; 

 

 

- знание названий арифметических действий 

сложения и вычитания, их знаков  («+» и  «-

»); 

 

- составление числового выражения (1 + 1, 2 

– 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

 

- понимание сущности знака «=» и умение 

его использовать при записи числового 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 

= 2, 2 – 1 = 1; 

 

- понимание смысла действий сложения и 

вычитания, умение их иллюстрировать в 

практическом плане при выполнении 

операций с предметными совокупностями; 

 

- выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 10 на основе  знания состава чисел; 

выполнение сложения чисел в пределах 20 на 

основе знания десятичного состава чисел 11-

20;  

Арифметические задачи 

- выделение в арифметической задаче  - выделение в арифметической задаче 
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условия, требования (вопроса); выделение в 

условии задачи числовых данных; 

 

- выполнение решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом 

плане на основе действий с предметными 

совокупностями, с записью решения в виде 

примера; называние ответа задачи; 

 

 

- составление задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету 

(с помощью учителя). 

условия, требования (вопроса); выделение в 

условии задачи числовых данных; 

 

- выполнение решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом 

плане на основе действий с предметными 

совокупностями и с помощью 

иллюстрирования, с записью решения в виде 

примера; называние ответа задачи; 

 

- составление задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

- различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение формы 

знакомых предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами; 

 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), 

умение их различать; 

 

- построение прямой линии (произвольной), 

отрезка с помощью линейки (с помощью 

учителя); 

 

- измерение длины отрезка в сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении 

(с помощью учителя); построение отрезка 

заданной длины (с помощью учителя); 

 

- построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам) с помощью учителя. 

- различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение формы 

предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами; 

 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), 

умение их различать; 

 

- построение прямой линии (произвольной; 

проходящей через одну, две точки), отрезка с 

помощью линейки; 

 

- измерение длины отрезка в сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении; 

построение отрезка заданной длины; 

 

- построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

 

2 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знание числового ряда 1—20 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 20, с использованием счетного 

материала; 

- знание названий компонентов сложения, 

вычитания; 

- понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания. 

- знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

- и применение переместительного свойства 

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 20; 

- откладывание любых чисел в пределах 20 с 

использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания; 

- знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 
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сложения; 

- выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

- определение времени по часам (одним 

способом); 

- решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; 

- решение составных арифметических задач в 

два действия (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения 

без вычерчивания; 

- знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя). 

 

- знание и применение переместительного 

свойство сложения; 

- выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка 

месяцев в году; знание количества суток в 

месяцах; 

- определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических 

задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, 

решение составных арифметических задач в 

два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

 

3 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-числовой ряд 1—100 в прямом и обратном 

порядке; 

 -смысл арифметических действий умножения 

и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способа 

чтения и записи каждого вида деления; 

 -таблицы умножения и деления чисел в 

пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и 

деления; 

 -порядок действий в примерах в 2—3 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и 

равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; 

     - откладывать на счетах любые числа в 

пределах 100; 

      -складывать и вычитать числа в пределах 100 

без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 

     - использовать знание таблиц умножения для 

решения соответствующих примеров на 

деление; 

      -различать числа, полученные при счете и 
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арифметических действия; 

 -единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

 - порядок месяцев в году, номера месяцев от 

начала года. 

 

 

измерении; 

     - записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 

3 м 03 см, пользоваться различными 

табелями-календарями, отрывными 

календарями; 

     - определять время по часам (время 

прошедшее, будущее); 

      -находить точку пересечения линий; 

      -чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг. 

   

Примечания. 
Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через десяток с подробной записью. 

Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления 

на 2 путем использования таблицы умножения. 

Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться 

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

месяцев в году. 

Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение 

или деление. 

 

4 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-знание числового ряда 1-100 в прямом 

порядке; --откладывание любых чисел в 

пределах 20, с использованием счетного 

материала; 

-понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания;  

-различение кривых, ломаных линий;  

-знание  свойств  изученных геометрических 

фигур,; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

треугольника (с помощью учителя); 

- читать, показывать числа 1-100; 

-  считать по единице и равными числовыми 

группами (по2, по5, по3, по4) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке (необязательно); 

сравнивать числа в пределах 100 (использовать 

при сравнении чисел 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); 

-знание  нумерации чисел 1-100 в прямом и 

обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

 -знание названия компонентов сложения, 

вычитания; 

-понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания; 

-знание правила сложения и вычитания числа 

0; 

-знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

-знание и применение переместительного 

свойство сложения; 

-выполнение устных  и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100 

с переходом через десяток ; 

- выполнение устных  и письменных 

действий (умножения и деления) чисел в 

пределах 100 с помощью таблицы 

умножения (наглядность) 

-знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; 
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- определять время по часам с точностью до 

часа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 

без перехода через разряд ( с помощью 

калькулятора); 

- решать простые примеры с числами, 

выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени); 

- решать простые текстовые задачи на 

нахождение суммы и разности (остатка) ( с 

помощью учителя); 

решать задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц (с помощью 

учителя); 

 показывать и называть геометрические 

фигуры; 

 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. 

соотносить количество 1-20  с количеством 

предметов;  

складывать фигуры из счётных палочек по 

подражанию и по показу; 

различать предметы по цвету, форме, 

величине;  

сравнивать множества по количеству, 

используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счёт, обозначая 

словами больше, меньше, поровну; 

-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами;  

-знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года; умение -

пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; 

-определение времени по часам; 

-решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических 

задач; 

-краткая запись, моделирование содержания, 

решение  арифметических задач в два 

действия; 

-различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

-знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

учителя; 

-сравнивать числа в пределах 100 

(однозначные с двузначными, двузначные с 

однозначными);  

-использовать при сравнении чисел знаки 

(<,=,>); 

-пользоваться таблицей состава чисел 

второго десятка из десятков и единиц; 

выполнять деление на две равные части; 

-записывать числа, выраженные одной 

единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

-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) 

 
 

Содержание учебного предмета 
1 класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

другие. 
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Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

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

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса).  

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

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

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

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, 

в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 
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Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  

 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число 

и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из 

двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей.   

 

Нумерация чисел в пределах 20  

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. 

Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем 

отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, 

двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой 

более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного 

достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 

линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения 

массы – весы.  
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Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 

 

 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 

Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней 

недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и 

значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). 

Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 

пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении 

действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух 

десятков (10 + 10 = 20).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи.  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной 

формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

Итоговое повторение. 

2 класс 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 11—20. 
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Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. 

Числа первого и второго десятков. 

Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить 

любое число в пределах 20 на счётах. 

Сравнение чисел. Знаки >, <, =. 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счёт по 

единице, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей измерения — стоимости, длины, 

времени. 

 

Арифметические действия 

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи 

учителя). 

Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи 

вычитания 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание 

из 20 однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени). 

Понятия больше на ..., меньше на.... Решение примеров на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

 

Арифметические задачи 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько 

единиц. Задачи в два действия, составленные из ранее изученных простых задач. 

Запись ответа. 

 

3 класс 

Нумерация  

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 

Повторение  

Нумерация в пределах 20, состав чисел. Числа следующие и предыдущие, 

сравнение чисел. Компоненты сложения и вычитания. Меры времени 1ч, 1 сут. 

Решение примеров с именованными числами. Единицы стоимости, решение 

задач. Геометрический материал. Отрезок, круг. Меры длины сантиметр, 



 101 

дециметр. Углы, виды углов. Нумерация в пределах 100. Умножение и деление. 

Геометрический материал. 

 

Геометрический материал  

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между 

и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Измерение длины отрезка. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

 

Арифметические Величины и единицы их измерения. Единица массы 

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

стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин 

 

Арифметические задачи  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

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

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

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части, деление по содержанию). Решение арифметических 

задачи по краткой записи и с недостающими данными. Задачи, содержащие 

отношения «больше на …», «меньше на …». Задачи с мерами стоимости и 

мерами длины. Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Умножение и деление до 

6. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

умножения и деления. Взаимосвязь арифметических действий. Сложение и 

вычитание круглых десятков. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. 

Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. Сложение и 

вычитание круглых десятков и однозначных чисел. Сложение и вычитание 

круглых десятков и двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных 

чисел. Получение круглых десятков сложением двузначных чисел с 

однозначным. Получение круглых десятков сложением двух двузначных чисел. 

Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых десятков и сотни. 

Скобки.  
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Порядок действий в примерах со скобками и без них. Действия 1 и 2 

ступени. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений. 

 
4 класс 

Числа и величины 

Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста. 

Устанавливать  закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз). 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку.  

Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм-грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия. 

Выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

 времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, табличное умножение и деление  числа в пределах 100) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначныхчисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1). 

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выполнять действия с величинами. Использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий. 

Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия). 

Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг). Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач. 

Распознавать и называть геометрические тела (куб, шар). 

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Распознавать, различать и называть геометрические тела. 

 

Геометрические величины 

Измерять длину отрезка. Измерять длину ломаной. Оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Работа с информацией 

Устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах. Читать несложные готовые таблицы; 

Форма промежуточной аттестации по предмету предполагает 

выполнение проверочной  работы (1 класс) и контрольной работы (2 - 4 класс) 

3.5. Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и 

человека" (I - IV классы), входящий в предметную область 

"Естествознание", включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 

1026 .  

ФАООП УО  (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей, с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

Программа  ориентирована на учебник Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А 

Мир природы и человека. 1 класс. Учебник для общеобразовательных . 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы. В 2 ч. / Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.– 3 изд.-М.: Просвещение, 

2019.   Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.  

Мир природы и человека. 2 класс. Учебник для общеобразовательных . 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 
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программы. В 2 ч. / Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.– 3 изд.-М.: Просвещение, 

2019. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.  

Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для общеобразовательных . 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы. В 2 ч. / Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.– 3 изд.-М.: Просвещение, 

2019.  

Мир природы и человека. 4 класс: для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные  основные общеобразовательные  

программы. В 2ч.  /Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др./. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

1 класс 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной 

области «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Мир 

природы и человека» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 

66 часов в год (2 часа в неделю). Федеральная адаптированная основная 

общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета 

«Мир природы и человека». 

Цель обучения – ознакомление обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с первоначальными представлениями о 

живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Задачи обучения: 

 ознакомление с объектами изучения через практическое взаимодействие с 

предметами познания, по возможности, в натуральном виде и естественных 

условиях; 

 накопление первоначальных преставлений об объектах и явлениях 

окружающего мира через взаимодействие с различными носителями 

информации; 

 первоначальное накопление опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности.  

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 1 

классе определяет следующие задачи: 

 ознакомление с  элементарными представлениями об окружающем мире; 

 ознакомление с первоначальными представлениями о взаимосвязи живой 

и неживой природы; 

 ознакомление с первоначальными представлениями о Солнце как 

источнике света и тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, смене 

времен года; 

 понимание простейших взаимосвязей человека и природы; 

 воспитание положительного отношения к окружающей действительности. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

важно, чтобы обучение носило практический характер. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела,темы 

Количеств

о часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа 12 - 

2.  Времена года. Осень 6 - 

3.  Живая природа. Растения 12 - 

4.  Времена года. Зима 6 - 

5.  Живая природа. Животные 8 - 

6.  Времена года. Весна 6 - 

7.  Живая природа. Человек 11 - 

8.  Времена года. Лето 5 - 

Итого: 66 - 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

 проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к 

животным. 

Предметные: 
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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 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. 

Система оценки достижений 

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

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

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

  

2 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Мир природы и человека» во 2 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения - расширение знаний и представлений о живой и неживой 

природе; понимание основных взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека, наблюдение связей между объектами природы. 

Задачи обучения: 

 уточнение и расширение представлений об окружающей 

действительности; 

 расширение естественнонаучных знаний; 

 развитие навыков устной речи; 

 воспитание интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 

классе определяет следующие задачи: 

 расширение представлений у обучающихся о взаимосвязи живой и 

неживой природы, механизмов приспособления живого мира к условиям 

внешней среды на основе наблюдений и простейших опытных действий; 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на 

Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен года; 

 формирование представлений о роли и участии воды в жизни живой 

природы, изучение воды и ее свойств; 

 формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологические данные; 

 расширение знаний обучающихся о природе своего края; 

 формирование у обучающихся первоначальных сведений о 

природоохранительной деятельности человека, обучение бережному отношению 

к природе. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 
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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 ситуациии 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа. Долгота дня 4  

2.  Времена года. Осень 4 1 

3.  Неживая природа. Вода 4  

4.  Времена года. Зима 4  

5.  Живая природа. Растения 3 1 

6.  Живая природа. Животные 3  

7.  Времена года. Весна 4  

8.  Живая природа. Человек 4 1 

9.  Времена года. Лето 4 1 

Итого: 34 4 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 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. 

Предметные: 

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; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с обучающимися. 

Система оценки достижений 
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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.  

              Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом и втором 

триместре 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 третьего триместра 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 
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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 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Мир природы и человека» в 3 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения – углубление знаний и представлений о живой и неживой 

природе; расширение понимания взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека, изучение связей между объектами природы. 

Задачи обучения: 

 углубление представлений обучающихся о взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 закрепление представлений об объектах живой и неживой природы; 

 формирование элементов образного и аналитического мышления; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 3 

классе определяет следующие задачи: 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на 

Земле, о влиянии Солнца на смену времен года, о его значении в жизни живой 

природы; 

 изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, формирование 

представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, 

животных и человека; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

 

 

 Содержание обучения 
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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 4 1  

2.  Времена года. Осень 3   

3.  Живая природа. Растения 7 1  

4.  Времена года. Зима 3 1  

5.  Живая природа. Животные 7   

6.  Времена года. Весна 3  

7.  Живая природа. Человек 5 1 

8.  Времена года. Лето 2  

 Итого: 34 4 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

 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. 

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; 
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 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. 

Система оценки достижений 

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 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, 
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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. 

Устныйопросявляетсяоднимизметодовучётадостиженийобучающихсясумс

твеннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)приосвоенииобразовател

ьной программы. При оценивании устных ответов по учебному предмету «Мир 

природы и человека» принимаетсявовнимание: 

 правильностьответапосодержанию,свидетельствующаяобосознанностиусв

оенияизученногоматериала; 

 полнота ответа; 

 умениепрактическиприменятьсвоизнания; 

 последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа. 

Критериидляоцениванияустныхответов: 

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 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе 

предусматривает практическое взаимодействие обучающихся с 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 

Контрольны

е работы  

1.  Времена года. Осень 3 1 

2.  Живая природа. Растения 7 1 

3.  Времена года. Зима 3  

4.  Неживая природа 4 1 

5.  Живая природа. Животные 5  

6.  Времена года. Весна 3  

7.  Живая природа. Человек 4  

8.  Безопасное поведение 2 1 

 Времена года. Лето 3  

Итого: 34 4 

 

–  
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 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: 

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; 

 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;  
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 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. 

Система оценки достижений  

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 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. 
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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. 

– Устныйопросявляетсяоднимизметодовучётадостиженийобучающих

сясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)приосвоенииобраз

овательной программы. При оценивании устных ответов по учебному предмету 

«Мир природы и человека» принимаетсявовнимание: 

 правильностьответапосодержанию,свидетельствующаяобосознанностиусв

оения изученногоматериала; 

 полнота ответа; 

 умениепрактическиприменятьсвоизнания; 

 последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа. 

– Критериидляоцениванияустныхответов: 

– Оценка«5»ставится,еслиобучающийсяобнаруживаетпониманиепрой

денногоматериала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать 

ответ,привестинеобходимыепримерыполученныхзнанийвпрактике,вжизни.Допу

скаетнезначительныенеточности(оговорки),невлияющиенаправильностьпонятий,

которыеисправляет сам или с помощьюучителя. Ученик в основном, 

последователен в изложенииучебногоматериала. 
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– Оценка«4»ставится,еслиобучающийсядаетответ,вцеломсоответству

ющийтребованиямоценки«5»,нозатрудняетсявформулированииотдельныхпоняти

йиопределений.Исправляетихспомощьюучителя.Делаетошибкипопрактическому

применениюотдельных положенийизучаемых предметов в повседневнойжизни. 

Исправляетихспомощьюучителя. 

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

понимание 

основныхположенийданнойтемы,ноизлагаетматериал(вопрос)недостаточнополн

оипоследовательно, 

сбольшимизатруднениями.Допускаетошибкивречи;затрудняетсясамостоятельно

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

постояннойпомощиучителя.Делаетошибки,вызванныенедопониманием 

учебногоматериала. 

– Оценка«2»- неставится. 
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3.6. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I - V классы) 

предметной области "Искусство" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный Приказом министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599  и  Федеральной  адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) Утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1026 

 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

 

Задачи учебного предмета "Музыка": 

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 
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В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений: 

 

Восприятие музыки: 

 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни. 

 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

 

Слушание музыки: 

 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня, веселая, грустная, спокойная мелодия); 

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

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

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

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

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
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з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка). 

 

Хоровое пение: 

 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые 

образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, 

короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации 

щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни. 

 

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

колыбельные песни. 

 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 

умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих 

пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 

текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения; 

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

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
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активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

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

чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 

снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

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

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогическим работником и без него, прислушиваться к пению других 

обучающихся; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение 

пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

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

до1 - до2; 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

В содержание программного материала уроков по изучению элементов 

музыкальной грамоты входит: 

 

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

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - 

piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
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элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 

мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

Содержание: 

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

металлофон; ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Класс общее количество 

часов 

1 68 

2 34 

3 34 

4 34 

5 34 

 

Общая характеристика учебного предмета: «Музыка» 1-5 классов. 

Данный предмет входит в предметную область: Искусство. 

Этот курс направлен на формирование и развитие элементарных умений и 

навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и 

их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству и формирование 

простейших эстетических ориентиров. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 1-5 

классов. 
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Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя предметные и личностные результаты. 

Особенность музыки заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов основного 

общего образования по музыке. 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Оценка предметных результатов для 1-5 классов. 

 

Усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

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

выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления  (устные, письменные, практические); 

 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). 
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В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход дает  возможность использовать традиционную систему отметок по 

5-балльной шкале, однако  она требует уточнения и переосмысления их 

наполнения.  

При оценке итоговых предметных результатов следует из всех оценок выбирать 

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация: предполагает комплексную оценку предметного результата 

усвоения обучающимися русского языка, чтения. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Предметом оценки также является текущая оценочная деятельность и  

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1-си1; различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни; различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  
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Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных 

песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

1-4 класс. 

Содержание учебного предмета: 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования 

на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 
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— развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

— развитие умения определять 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 мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации 

щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений, о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие, игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения, 

— обучение певческой установке.непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием.развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 

умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих 

пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 
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— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

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

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения 

без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 

одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало 

и окончание пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие 

пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 

песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzopiano(умеренно тихо) и mezzoforte(умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, 

ре1 - си1, до1 - до2. 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание. 



 131 

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

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — 

forte, тихая — piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие). 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 

мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения, фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание, 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах; 

— обучение игре на фортепиано. 

5 класс. 

Содержание учебного предмета: 

 

— В содержание программы входит овладение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной 

для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

— Восприятие музыки 

— Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

— Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

— Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни 

и пр. 

— Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 
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развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального 

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

— развитие умения определять 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 мелодию и сопровождение в песне и 

в инструментальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

— Хоровое пение. 

— Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 

смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению 

к детскому голосу 

— Примерная тематика произведений, о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

— Жанровое разнообразие, игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

— Навык пения, 

— обучение певческой установке.непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием.развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу 

песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания 

при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

— пение короткихпопевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 
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зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 

мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа 

над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее 

движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой 

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

определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; 

выразительноэмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 

начало и окончание пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 

песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzopiano(умеренно тихо) и mezzoforte(умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - 

ля1, ре1 - си1, до1 - до2. 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

— Элементы музыкальной грамоты 

— Содержание. 

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

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — 

forte, тихая — piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие). 
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— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в 

гамме до мажор). 

— Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Музыкальный материал для пения 1класс 

Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Во поле береза стояла. Русская народная песня. 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня. 

Веселые гуси. Украинская народная песня. 

Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова JI. Некрасовой. 

Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. 

Ковальчука). 

К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

Песня друзей. Из мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, 

слова Ю. Энтина. 

Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. 

Шаинского, слова Н. Носова. 

 

Музыкальные произведения для слушания 1класс 

И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок». 

Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

Д. Кабалевский. Клоуны. 

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 
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М. Глинка. Полька. 

П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Музыкальный материал для пения 2класс 

 

На горе-то калина. Русская народная песня. 

Каравай. Русская народная песня. 

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова 

А. Пассовой. 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. 

Ивенсен). 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. Петровой. 

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 
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Музыкальные произведения для слушания 2класс 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

Л. Боккерини. Менуэт. 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии 

В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

Рамиресс. Жаворонок. 

С. Рахманинов. Итальянская полька. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

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

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

Ю. Яковлева. 

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

Флярковского, слова А. Санина. 

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

слова М. Пляцковского. 

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Танича. 

Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

  Музыкальный материал для пения 3класс 

 

Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. 

Старокадомского, слова С. Михалкова. 

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова А. Тимофеевского. 

Первоклашка: Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина. 

Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 
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Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, словаС. Погореловского. 

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 

Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

 

Музыкальные произведения для прослушивания 3класс 

Ф. Шуберт. Аве Мария. 

Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 

М. Теодоракис. Сиртаки. 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3. 

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

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

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

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, 

слова Ю. Энтина. 
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Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

 

                              Примерный музыкальный материал для пения 4 класс 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова 

В. Викторова и JI. Кондрашенко. 

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

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

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

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

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

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

Ю. Яковлева. 

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

Флярковского, слова А. Санина. 

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

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

слова М. Пляцковского. 

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

Русский текст М. Светлова. 

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

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

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

Четвертая четверть 

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

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

Во кузнице. Русская народная песня. 

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

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 
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Музыкальные произведения для слушания 

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

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

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

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

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

Монте. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

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

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

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

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

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

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

Дербенева. 

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

слова Р. Лаубе. 

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

Шаинского, слова Э. Успенского. 

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

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

 

 

Музыкальный материал для пения для пения 5 класс. 

 

 «Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова,  
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сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на 

стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, 

 сл. П. Синявского. 

 «Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далёко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

 «Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

 «Лесное солнышко» — муз.и сл. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

 «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, сл. 

Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

 «Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

 «Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

 «Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. 

 

Музыкальные произведения для слушания 5класс  



 141 

 

Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

 М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

 А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. 

Минкова, сл. Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. 

Френкеля. 

 

 

3.7. Рабочая программа по учебному предмету " Изобразительное 

искусство" (I - IV, классы), входящий в предметную область "Искусство", 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального  Государственного 

Образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Приказа Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. N 1026  "Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" вариант 1,  с учетом рекомендаций новой 

программы воспитания. 

 

       Программа ориентирована на учебник по предмету «Изобразительное 

искусство» 
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Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. Для 

общеобразоват.организаций, реализующих адапт.основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: Просвещение, 

2019. В 2-х частях  

Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. Для 

общеобразоват.организаций, реализующих адапт.основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: Просвещение, 

2019. В 2-х частях 

Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. Для 

общеобразоват.организаций, реализующих адапт.основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: Просвещение, 

2020. В 2-х частях 

Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 4 класс: учеб. Для 

общеобразоват.организаций, реализующих адапт.основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: Просвещение, 

2019. В 2-х частях 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов школы имеет 

важное значение в воспитании учащихся. В процессе занятий по этому 

предмету осуществляется всестороннееразвитие,обучениеивоспитаниедетей-

сенсорное,умственное,эстетическое,трудовое,нравственное,физическое. 

Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые 

возможностидляисправлениянедостатковразвитияумственно-

отсталыхдетей.Коррекционнаянаправленностьзанятий-

обязательноеусловиеучебногопроцесса. 

В основных положениях специального федерального 

государственногостандартадлядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяч

етковыделены два компонента: «академический», т.е. накопление 

потенциальныхвозможностей  для  активной  реализации  в  настоящем  и  

будущем, и 

«формирование   жизненной   компетенции», т.е.   овладение   знаниями, 

умениямиинавыкамиужесейчаснеобходимымиребенкувобыденнойжизни.Обаком

понентанеотъемлемыеивзаимодополняющиестороныобразовательногопроцесса.

Поэтомувпрограммупоизобразительномуискусствувключенызнаниявобластииск

усства-практикахудожественного ремеслаи художественноготворчества. 

Общаяхарактеристика учебного предмета 

Цели: 

 оказаниесущественноговоздействиянаинтеллектуальную,эмоцион

альнуюидвигательнуюсферы; 

 оказание существенного воздействия на формирование 

личностиребенка; 

 овладение первоначальными знаниями из разных видов 
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искусства(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.)и 

основными навыками восприятия искусства, получение 

личногоопытахудожественноготворчества; 

 освоениекультурнойсреды,дающейребенкувпечатлениеотискусст

ва; формирование стремления и привычки к 

регулярномупосещениюмузеев,театров,концертов идр.; 

 развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствиеотразныхвидовискусства,собственнойориентировкиииндивидуал

ьныхпредпочтений ввосприятииискусства; 

 формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) 

впрактическойжизниребенкаиихиспользованиевобщениислюдьми,ворганизаци

ипраздникаиобыденной жизни; 

 развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах 

искусства, к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

 

 Задачи: 

 способствоватькоррекциинедостатковпознавательнойдеятельност

ишкольниковпутемсистематическогоицеленаправленноговоспитанияиразвития

унихправильноговосприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействоватьразвитиюуучащихсяаналитико–

синтетическойдеятельности,умениясравнивать,обобщать; 

 ориентироватьсявзаданииипланироватьсвоюработу,намечатьпосл

едовательностьвыполнениярисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных 

имногократноповторяющихсяграфическихдействийсприменением 

разнообразногоизобразительногоматериала; 

 датьучащимсязнанияэлементарныхосновреалистическогорисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративногорисования; 

 знакомитьучащихсясотдельнымипроизведениямиизобразительного,д

екоративно-

прикладногоинародногоискусства,воспитыватьактивноеэмоционально-

эстетическоеотношениекним; 

 развиватьуучащихсяречь,художественныйвкус,интересилюбовькизо

бразительной деятельности. 

         

Наурокахдекоративногорисованияучащиесяпознакомятсяслучшимиобразцами

декоративноприкладногоискусства.Учащиесяучатся наблюдать, располагать 

предметы на рисунках; наблюдать 

явленияокружающейжизниииллюстрироватьлитературныепроизведения;знако

мятсястворчествомнародныхмастеров.Важноезначениеимеетсистематическая 
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работа с иллюстративным материалом, рассчитанная наразвитиеудетей 

зрительноговосприятия. 

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»вшколеявляетсяоднимизс

редствкоррекционно-

развивающегозначения.Урокиизобразительногоискусстваприправильнойихпос

тановкеоказываютсущественноевоздействиенаинтеллектуальную,эмоциональн

уюидвигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственноотсталогоребенка,воспитаниюунегоположительныхнавыковипривы

чек. 

Место учебного предмета учебном плане 

 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1  классе отводится 

по 1 часа в неделю, курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели). 

Во 2 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

В 3 классе отводится  1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

В 4 классе отводится  1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом 

 

Личностные результаты обучения изобразительному искусству: 

-положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

-понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

-адекватные представления о собственных возможностях;  

-умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится» 

-проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству; 

-привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

-стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

-установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-практической 

деятельности. 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

-овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

-элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  
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-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

-развитие эстетических потребностей и чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

 

К концу обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

-знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

-знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой 

работы; 

-следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка 

-знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

-знание выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения 

работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

-следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках;  

-оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 
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хода практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в 

соответствии с темой;  

-применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности;  

-адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

 

 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

-использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

аппликации; 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению;  

-различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, семье и обществу; 

-различение произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

-различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

 

К концу обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

-знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

-знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, 

-знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

-знание выразительных средств 



 147 

аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода 

практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача 

в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;  

-применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  

-адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения 

работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

-следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках;  

-оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

-использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

аппликации; 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению;  

-различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

-различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

-различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 
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сюжетное изображение. 

 

К концу обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

-знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

-знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода 

практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметов 

-знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

-знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения 

работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

-следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках;  

-оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

-использование разнообразных 
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несложной формы и конструкции; передача 

в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;  

-применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  

-адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

технологических способов выполнения 

аппликации; 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению;  

-различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

-различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

-различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.  

 

К концу обучения в 4 классе: 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень  Достаточный уровень 

 знание названий материалов, 

инструментов и приспособлений; их 

назначения, правил при работе с ними; 

 знание форм предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: 

«точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для 

рисования,  

 знание названий предметов, 

подлежащих рисованию,  

 организация рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой 

работы; 

 следование при выполнении работы 

инструкциям учителя;  

 рисование по образцу, с натуры, 

предметов несложной формы и 

конструкции (с помощью педагога);  

 применение приемов работы 

 различать холодные и теплые цвета; 

основные цвета и их смеси; 

 знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, пейзаж); 

 знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов; 

 знание средств изобразительного 

искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; 

 следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках;  

 оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

 следование при выполнении работы 

инструкциям учителя;  

 рисование по образцу, с натуры, 
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карандашом, гуашью ,акварельными 

красками;  ориентировка в пространстве 

листа(с помощью педагога);  

 получение смешанных цветов (с 

помощью педагога); 

 узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий(с 

помощью педагога). 

предметов несложной формы и 

конструкции;  

 применение приемов работы карандашом, 

гуашью ,акварельными красками;  

ориентировка в пространстве листа;  

 получение смешанных цветов; 

 узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий 

 уметь применять приёмы рисования 

кистью, пользоваться палитрой, 

использовать художественную 

выразительность материалов; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, 

круге; 

 уметь менять направление штриха, линии, 

мазка согласно форме; 

 передавать в рисунках на темы и 

иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции; 

 знать основные средства композиции; 

 знать назначение палитры и её 

использование в работе.  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

В 1 классе: 

 

Я рисую (33 ч) 

   Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, 

таким образом, запоминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, 

он прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги при помощи графики или 

радужных образов. Психологи говорят, что, рассматривая рисунки детей, 

изображения предметов, можно понять внутренний мир ребенка. Рисунки 

помогают детям избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фантазия, 

самостоятельность, усидчивость, те качества, которые вырабатываются 

рисованием, и в будущем очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию 

вырабатывается решительность и самостоятельность, так как дети сами учатся 

принимать решения. 

1-я четверть 

В мире волшебных линий (9 ч) 
   Линия — одно из художественно-выразительных средств изображения, 

основной графический элемент линейной графики. Линия активно используется 
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в набросках, эскизах, рисунках, в станковой графике (офорте). Она используется 

также в карикатуре, шаржах, плакате, живописи, архитектуре и дизайнерских 

проектах. Линии как таковой в природе не существует, она всегда условна и 

является лишь границей тех или иных плоскостей формы. Используя линию, 

художник определяет форму и пространство, изменяя тональность, передает 

воздушную перспективу. Линия несет в себе информацию об изображении, 

художник не может обойтись без нее в своем творчестве. Ею пользуются 

скульпторы, архитекторы, живописцы, конструкторы. Являясь одним из главных 

технических средств композиции, линия имеет свои художественно-

выразительные возможности. Она может быть плавной, спокойной, певучей. Она 

может быть вертикальной и горизонтальной, сплошной и прерывистой, прямой и 

волнистой, пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и т. д. Таким 

образом, линия, пятно, силуэт относятся к основным средствам художественного 

изображения. 

2-я четверть 

От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке (7 ч) 

   Пластичность бумаги подталкивает к изменению плоского пространства 

рисунка на объемное, расширяя рамки восприятия процесса создания 

произведения изобразительного искусства. Процесс работы с бумагой помогает 

развивать пространственное мышление, дает возможность отдохнуть от 

рисования, но не удаляет ребенка из пространства изобразительной 

деятельности. И как интересно раскрашивать бумажные фигурки, обводить их, 

сравнивать плоское и объемное! Как часто возникает желание искать 

возможности для создания объемного рисунка после подобных сравнений! 

3-я четверть (9 ч) 

От замысла к воплощению 

   Рисование школьника младших классов тесно переплетается с игрой. 

Процесс рисования разворачивается как своеобразная игра. Графические 

изображения фиксируют развертывание сюжета игры, помогают развивать его. 

Рисование на основе замысла, самостоятельное нахождение средств для его 

воплощения, новое оригинальное решение в создании образа — все это 

характеризует проявление творчества ребенка, появление у него внутреннего 

идеального поля действий. 

4-я четверть 

Замысел плюс опыт равно творчество (8 ч) 
   Замысел — это следующее звено в динамике творческого процесса. 

Обычно замысел — это более или менее определившийся сюжет, конкретизация 

изобразительного пластического мотива, поразившего художника. «Предельная 

выразительность и новизна пластического мотива являются основными 

требованиями, предъявляемыми к нему при определении его ценности и того, 

стоит ли над ним работать дальше». А замысел и опыт дают прекрасный 

результат — создание законченного рисунка с присущим ему характером и 

настроением. 

Во 2 классе: 
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Содержание программы нацелено на решение следующих задач: 

1. Развитие у детей эстетического восприятия и формирование образов 

предметов и явлений окружающей действительности в процессе их познания. 

2. Формирование у них интереса к изобразительному искусству, 

потребности к изображению воспринимаемой действительности, желанием 

овладеть приемами изображения в разных видах изобразительной деятельности. 

3. Обучение изобразительному искусству. Формирование приемов 

рассматривания объектов, произведений изобразительного искусства и 

народного творчества. Формирование способов изображения в рисовании, лепке, 

работе над аппликацией, а также развитие технических навыков работы с 

разными художественными материалами. 

4. Развитие у обучающихся с интеллектуальными нарушениями с учетом 

их трудностей и возможностей в рамках обучения изобразительному искусству. 

Программа строится по четырем направлениям обучения, в соответствии с 

которыми во 2 классе у детей развивается цветовосприятие и формируется 

умение изображать увиденное цветными художественными материалами (1); 

формируются умения анализировать форму, строение объекта наблюдения, 

выделять в нем части, определять пропорции и видеть объект целостно, потом 

изображать его, передавая относительное сходство (2); осуществляется 

пропедевтика обучения композиционной деятельности (3); осуществлять 

обучение детей восприятию некоторых произведений искусства, сопутствующих 

теме определенного занятия (4). Развитие эстетического восприятия объектов и 

явлений окружающей действительности, понимания красоты остается одной из 

важных задач обучения детей изобразительному искусству во 2 классе. 

     Задания, сходные по содержанию, объединены в блоки, каждый из 

которых имеет обобщенное название. 

   Блок 1. «Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень!» 

объединяются задания, связанные с этими временами года, при их выполнении 

решаются задачи перечисленных выше направлений деятельности. 

     Блок 2. «Что нужно знать о цвете и изображении в картине?» 

Под этим названием объединены задания, при выполнении которых дети 

закрепляют старые знания и умения в работе гуашевыми красками и узнают 

новое о свойствах и правилах работы акварельными красками, выполняют 

практические задания. 

    Блок 3. «Человек. Как ты его видишь? Фигура человека в движении». 

Этот блок содержит четыре задания, в которых внимание детей привлекается к 

разным сторонам образа человека. 

Блок 4. «Наступила красавица-зима. Зимние игры и праздники» в этом 

блоке- знакомые для детей объекты окружающей действительности: снеговики, 

елки. Проводимые по этим темам занятия имеют целью создать радостное 

настроение детей в предвкушении новогоднего праздника или актуализировать 

его в воспоминаниях о новогодней елке. 

     Блок 5. «Любимые домашние животные. Какие они?» Подобранные 

задания имеют целью привлечь внимание детей к наблюдению за животными, 

научить их любоваться красотой формы их тела, движений. Задача этих занятий 
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– формировать у детей представления об изучаемых объектах и способах их 

изображения в лепке и рисунке. 

Блок 6. «Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?» на занятиях дети 

знакомятся с работами народных мастеров, читая текст учебника и рассматривая 

фотографии с их красочными изображениями. 

Блок 7. «Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации». В 

этом блоке сочетаются разные задания. Целью одних является формирование у 

детей представлений о разнообразии птиц в природе, красоте их форм, окраски, 

побуждение к наблюдению за птицами на прогулке в городе, в деревне и 

запечатлению их с целью последующего изображения. 

  Блок 8. «Форма разных предметов, рассматривай, любуйся, 

изображай» Задания нацеливают детей на внимательное изучение 

(рассматривание) формы предметов с цель. Правдивого их изображения. 

Подчеркивается разнообразие форм сходных по назначению предметов, их 

красота. Дополнительное упражнение на дорисовывание половины объекта 

способствует развитию у детей умений представлять объект целостно и 

изображать симметричную форму объектов. 

Блок 9. «Красивые разные цветы» Задания расширяют представления о 

разнообразии цветов весеннего и летнего периодов, а также комнатных 

растений. Обучающиеся осваивают приемы изображения формы и окраски 

цветов. Закрепляются приемы работы акварельными красками. 

Блок 10. «Праздники 1 Мая и 9 Мая. Открытки к праздникам весны» 

Задания нацелены на формирование знаний о правилах изображения открытки, 

оформления поздравительного сообщения и умений их применять. На примерах 

открыток и индивидуальных поздравлений учитель сначала рассказывает о 

работе над композицией изображения, затем демонстрирует приемы 

изображения на доске. После этого дети приступают к самостоятельной работе. 

 

В 3 классе: 

Содержание программы нацелено на решение следующих задач: 

1. Развитие эстетических чувств и восприятия предметов и явлений 

природы в процессе их познания, а также работа над осознанием красоты 

окружающего мира; 

2. Формирование у детей интереса к изобразительному искусству, 

потребности к изображению объектов наблюдения, желания научиться 

различным способам изображения их воспроизведения; 

3. Обучение изобразительному искусству. Формирование приемов 

рассматривания объектов, произведений изобразительного искусства и 

народного творчества. Формирование способов изображения в рисовании, лепке, 

работе над аппликацией, а также ознакомление обучающихся со свойствами 

новых художественных материалов и развитие технических навыков работы  с 

ними. 

4. Направленность на коррекционное развитие детей с учетом их 

возможностей и трудностей в обучении изобразительному искусству. 
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Программа строится по четырем направлениям обучения, в соответствии с 

которыми в 3 классе у детей развивается восприятие цвета предметов и явлений 

в окружающей среде и формируется умение изображать увиденное цветными 

художественными материалами (1 направление);     формируются умения 

анализировать форму, строение (конструктивные особенности) объекта 

наблюдения, выделять в нем части, определять пропорции и видеть объект 

целостно, потом изображать его, передавая относительное сходство (2 

направление);  

В практической деятельности осуществляется обучение некоторым 

правилам работы над композицией (3 направление);  

Продолжается обучение детей более углубленному восприятию 

некоторых произведений изобразительного искусства, сопутствующих теме 

определенного урока, и декоративно-прикладного искусства, являющихся темой 

занятия (4 направление).  

Развитие эстетического восприятия объектов и явлений окружающей 

действительности, понимания красоты остается одной из важных задач обучения 

детей изобразительному искусству в 3 классе. 

 

     Задания, сходные по содержанию, объединены в блоки, каждый из 

которых имеет обобщенное название. 

     Блок 1. «Наблюдай, как все меняется» объединяются задания, 

связанные с временами года, при их выполнении решаются задачи 

перечисленных выше направлений деятельности. 

     Блок 2. «Наблюдай, удивляйся, любуйся». В этом блоке дети учатся 

наблюдать и удивляться красоте живой природы, изображать бабочек разной 

техникой. 

     Блок 3. «Вспоминаем, повторяем, тренируемся».  Под этим названием 

объединены задания, при выполнении которых дети закрепляют старые знания и 

умения в работе гуашевыми красками и узнают новое о свойствах и правилах 

работы акварельными красками, выполняют практические задания.   Блок 4. 

«Наблюдай, запоминай, потом изображай» в этом блоке-     

 Блок 5. «Наблюдай, наслаждайся красотой, запоминай». Подобранные 

задания имеют целью привлечь внимание детей к наблюдению за человеком, 

научить их любоваться красотой формы  тела, движений. Задача этих занятий – 

формировать у детей представления об изучаемых объектах и способах их 

изображения в лепке и рисунке. 

     Блок 6. «Наблюдай, думай, потом изображай» знакомые для детей 

объекты окружающей действительности: деревья, лыжник. Проводимые по этим 

темам занятия имеют целью создать радостное настроение детей при 

изображении ахроматическими красками. Рисование натюрмортов, 

композиционное расположение предиетов. 

     Блок 7. «Рассматривай, любуйся узором (росписью)». В этом блоке 

сочетаются разные задания. Целью одних является формирование у детей 

представлений о разнообразии птиц в природе, красоте их форм, окраски, 
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побуждение к наблюдению за птицами на прогулке в городе, в деревне и 

запечатлению их с целью последующего изображения. 

     Блок 8. «Рассматривай работы известных художников, удивляйся, 

любуйся!» Задания нацеливают детей на внимательное изучение 

(рассматривание) формы предметов с целью правдивого их изображения. 

Подчеркивается разнообразие форм сходных по назначению предметов, их 

красота.  

     Блок 9. «Рассматривай изделия народных мастеров, любуйся!» на 

занятиях дети знакомятся с работами народных мастеров, читая текст учебника и 

рассматривая фотографии с их красочными изображениями.  

     Блок 10. «Вспомни сказку, нарисуй иллюстрацию к ней». Рисование 

иллюстраций к сказке «Колобок» с использованием элментов городецкой 

росписи. 

     Блок 11. «Помечтай о лете, о походах в лес за грибами» Рисование 

летнего леса, лепка грибников в разных позах. 

 

В 4 классе: 

Развитие эстетического восприятия и понимание красоты 

окружающего мира, формирование эстетического отношения к 

окружающей действительности является одним из важнейших направлений 

обучения школьников. Продолжается работа над пониманием слов «красивый», 

«красиво» с опорой на анализ воспринимаемой натуры, явлений природы и 

последующий результат – изобразительное действие в лепке, рисунке, 

аппликации.  

Продолжается формирование у детей интереса к изобразительному 

искусству. Он продолжает формироваться при знакомстве с работам разных 

жанров (пейзаж, натюрморт, портрет) известных художников и скульпторов. 

Ученики узнают о художниках-анималистах, художников- маринистов.  

В 4классе в доступной форме, но более подробно раскрываются приемы 

работы мастеров в этих жанрах и видах изобразительного искусства, важность и 

особенности воспроизведения образов с натуры и по памяти.  

Обучение изобразительному искусству – центральоный раздел в 

содержании. Он определяется четырьмя направлениями работы: 

1. Развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей 

природной среде и формирование умений фиксировать полученные при 

наблюдении цветными и ахроматическими художественными материалами.  

2. Формирование умений анализировать форму и строение 

(конструктивные особенности) объекта наблюдения, видеть его целостно и 

различать пропорции, рассматривать объект аналитически, выделяя части и 

изображать его правдиво. 

3. Обучение некоторым правилам работы над композицией в 

практической деятельности. 
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4. Обучение детей восприятию некоторых произведений 

изобразительного искусства, сопутствующих теме определенного занятия. 

   Содержание материала разделено на блоки. В качестве натуры 

предлагаются как плоскостные объекты (листья, веточки, колосья, цветы), так и 

объёмные (например, человек, животное, насекомое) 

 В 4 классе осуществляется работа над понятиями, без которых на данном 

этапе становится сложно сообщать детям учебный материал. 

Свойства цвета – сложная тема. На данном этапе ведется работа по 

развитию у детей уметь видеть, называть и различать не только цветовой тон. 

При выполнении работ школьники знакомятся со свойствами цвета – его 

светлотными отношениями, наблюдаемыми в природе (цвет светлый – цвет 

тёмный, светло-зеленый – темно-зеленый).  В процессе практической 

деятельности узнают о свойствах цвета быть тёплыми или холодными в 

зависимости от освещенности солнечными лучами (на примере зеленого 

цветового фона). 

На четвертом году школьникам предлагается усвоить материал в жанрах 

изобразительного искусства. Это темы «Пейзаж», «Натюрморт», «Портрет». 

Работа выстроена в порядке усложнения. 

Тема «портрет» - более сложная и важная. Портреты с опорой на 

жизненный опыт (портреты близких людей). Эта тема плавно переходит в тему 

«авторопортрет» 

Развитие воображения и умения фантазировать. Необходимые условия 

для развития воображения: 1. Относительно сформированная или 

формирующаяся база представлений. 2. Сформированные умения 

трансформировать обыденные образы в необычные., но существующие в 

действительности, например, образы сказочных героев. В 4 классе развитие 

воображения у обучающихся происходит за счет трансформации знакомых 

былин и сказок («Дед Мороз и снегурочка», «Богатыри», «Царевна Лебедь» и 

др.) 

Знакомства с жанрами изобразительного искусства продолжается в темах 

о художниках маринистах и анималистах (термины не изучаются). 

Развитие технических умений в изобразительной деятельности. В 4 

классе осуществляется закрепление ранее полученных и приобретенных в новом 

учебном году знаний, умений и навыков работы в лепке, аппликации, рисунке и 

живописи.  

Развитие восприятия репродукции картин известных художников.   

Форма промежуточной аттестации по предмету предполагает 

выполнение творческой работы. 
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3.8. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура" (I - IV и дополнительный классы) предметной области 

"Физическая культура" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)”, приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), "Федерального Государственного Образовательного стандарта 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и   Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1    

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении 

уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

- воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;                                                                                  

        - развитие и совершенствование волевой сферы;   



 158 

- формирование социально приемлемых форм поведения, предупреждение 

проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии 

и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

2.          Общая характеристика учебного предмета. 

ГКОУ «С(К)ОШИ с. Черный Отрог  должна обеспечить требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших 

условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП. 

3. Описание места учебного предмета. 

Физическая культура в 1-4 классах всего 405 часов 

1кл-99ч. в год, 2кл.-102ч. в год,3кл.-102ч. в год, 4кл.-102ч.в год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета  

«Физичес- 

кая культура» учащиеся начальной школы должны иметь представление: 

 

 о физической культуре и её содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих 

упражнений на раз- витие силы, быстроты, гибкости и координации; 
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 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения техни- ческих действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Уровень физической подготовленности 

 

 

Конрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в 

висе, количество 

раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лёжа, 

согнувшись, 

количество раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м (мин,с) 8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 

 

 

4.Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
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Личностные результаты освоения учебного предмета «Физкультура» образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения предмета «физкультура»относятся: 

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

свою Родину; 

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

других народов; 

3)  сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для «физкультуры», готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

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

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей)                                         

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

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

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение 

комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

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

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 
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совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

5.Оценивание на уроках физической культуры согласно ФГОС» 

        В соответствии с ФГОС прописывается 3 уровня усвоения материала 

учащимися на уроках физической культуры: низкий, средний, высокий. 

        Учитель физической культуры в условиях реализации ФГОС осуществляет 

оценку качества образовательной деятельности обучающихся как системный 

процесс, включающий следующие компоненты: 

 Определение объема теоретических знаний в структуре информационной 

компетентности; 

 Определение объема и качественных характеристик практических действий, 

видов деятельности, реализующих освоенные знания; 

 Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения учебного 

предмета, позволяющего вести оценку предметных, и личностных 

результатов; 

 Обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений и обучающихся 

в процессе освоения учебного предмета; 

 Оценка готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, 

степени освоенности, систематичности; 

 Определение предпочтительных качеств и способностей, например, 

динамики развития объема и степени сформированности двигательных 

умений и навыков, динамики показателей физической подготовленности и 

др., при этом учитываются индивидуальные первичные результаты; 

 Оценка степени направленности личности на физическое совершенство, 

формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в 

различных видах двигательной активности; 
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 Определение требований, позволяющих оценивать освоение обучающимися  

дополнительных технических элементов, вариативных способов 

двигательной деятельности, основ техники, избранных видов спорота и т.д.; 

 Оценка сформированности устойчивой мотивации  к занятиям физической 

культурой. 

Особенностями системы оценки являются: 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, и личностных результатов общего образования); 

 Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательных отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию 

и представлению их; 

 Использования накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений или иные формы); 

 Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя примеры из 

практики или своего 

опыта 

За ответ, если в нем 

содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в 

котором 

отсутствует 

логическая 

последователь

ность, 

имеются 

пробелы в 

знании 

материала, нет 

должной 

За непонимание 

и незнание 

материала 

программы 
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аргументации 

и умения 

использовать 

знания на 

практике 

 

ПЯТИБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Методика оценки успеваемости. 

По основам знаний 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Двигательное действие 

выполнено правильно 

(заданным способом), четко, 

легко, в надлежащем ритме. 

Ученик понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

При выполнении 

двигательного 

действия ученик 

действует так же, как 

и в предыдущем 

случае, но допустил 

не более двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие выполнено 

правильно, но 

недостаточно легко и 

четко, наблюдается 

некоторая 

скованность движения 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена 

одна грубая 

или несколько 

мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности 

Движение 

или 

отдельны

е его 

элементы 

выполнен

ы 

неправил

ьно, 

допущено 

более 

двух 

значитель

ных или 

одна 

грубая 

ошибка, 

приведши

х к 

неуверенн

ому или 

напряжен

ному 

выполнен

ию 

По технике владение двигательными умениями и навыками 

 

По владению способами и умению осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Уровни Высокий Средний Низкий 
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Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Учащийся умеет: 

 самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

 подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

 контролировать 

ход выполнения 

заданий и оценивать 

итоги; 

 демонстрировать 

полный и 

разнообразный 

комплекс упражнений, 

направленный на 

развитие конкретной 

физической 

(двигательной) 

способности или 

комплекса 

упражнений, утренней 

или гимнастической 

гимнастики 

Учащийся: 

 организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

 допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

 контролирует 

ход выполнения 

заданий и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов. 

Ученик 

испытывает 

затруднения в 

организации мест 

занятий и подборе 

инвентаря. 

Удовлетворительно 

контролирует ход и 

итоги занятия 

Учащийся 

не владеет 

умениями 

осуществлят

ь различные 

виды 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

 

Один раз в четверть замеряется уровень физической подготовленности учащихся 

по следующим показателям: 

Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 60 м, с 

Координационные Челночный бег 3×10 м, с 

Метание мяча на точность, кол-во попаданий 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 

Прыжки в длину с разбега, см 

Прыжки в высоту с разбега, см 

Многоскоки (8 прыжков), м 
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Метание мяча на дальность, м 

Прыжки на скакалке за 15 с, кол-во раз 

Выносливость Бег 6  минут, м 

Бег 1000 м, мин.с 

Бег на лыжах 1000 м, мин.с 

Ходьба на лыжах 2000 м (без учета времени) 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 

Силовые Подтягивание на высокой перекладине из положения виса 

(мальчики), кол-во раз 

Подтягивание на низкой перекладине из положения виса лежа 

(девочки), кол-во раз 

Подъем туловища за 60 с, кол-во раз 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 

Приседания, кол-во раз 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и 

конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

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; 

— самостоятельное выполнение упражнений; 

— занятия в тренирующем режиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
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Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм 

во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая 

культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения 

о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 

средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения 

для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития 

мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей 

рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье 

и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; 

прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы 

и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

Практический материал: 
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Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой 

линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба 

с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с 

изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 

перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 

открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с 

параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 

Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 

или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на 

одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 

разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув 

ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, 

по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски 

и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого 

мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за 

головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками 

из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на 

дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и 

правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного 

щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес 

до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении 

на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 
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поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. 

Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 

подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на 

лыжах. Спуски, повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к 

занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. 

Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; 

приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; 

перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, 

торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые техникотактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу.) Практический материал. Подвижные 

игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); 

построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием 

 

 

3.9. Рабочая программа по учебному предмету " Труд" (I - IV классы) 

предметной области "Технология", включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее 

ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения 

России от 24.11.2022г. № 1026 (ФАООП УО (вариант 1) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

февраля 2024 г. N 67 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 28 февраля 2024 г., регистрационный N 77365): 
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 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей, 

с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

          Программа ориентирована на учебник по предмету «Ручной труд» 

 Технология. Ручной труд. 1 класс: учеб.для  общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /Л.А.Кузнецова. - 

9-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-143с.  

 Технология. Ручной труд. 2 класс: учеб.для  общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /Л.А.Кузнецова. - 

10-е изд.-М.: Просвещение, 2020.-110с.  

 Технология. Ручной труд. 3 класс: учеб.для  общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /Л.А.Кузнецова, 

Я.С. Симукова.- 9-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-143с.  

 Технология. Ручной труд. 4 класс: учеб.для  общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /Л.А.Кузнецова, 

Я.С. Симукова.- 9-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-143с.  

1 класс 

Учебный предмет «Труд» относится к предметной области «Технология» и 

является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «Труд» в 1 классе рассчитана 33 

учебные недели и составляет 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Труд». 

Цель обучения – 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.  

Задачи обучения: 

− 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 

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; 
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− 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение труду способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Рабочая программа по предмету «Труд» 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: 

− Коррекционные задачи направлены на: 

− 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. 

− Воспитательные задачи: 

− воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к 

важнейшей жизненной ценности, как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека; 

− воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 

− воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и 

продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы; 

− воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

ответственности), навыков культурного поведения. 
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Систематическое обучение ручному труду 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 Колич

ество 

часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1 . Введение 2 - 

2  Работа с глиной и пластилином 12 - 

3  Работа с природными материалами 7 - 

4  Работа с бумагой и картоном 35 - 

5  Работа с нитками  10 - 

Итого: 66 - 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 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. 

Предметные: 

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 

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; 



 173 

− 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. 

Система оценки достижений 

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 

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 %. 

 



 174 

2 класс 
 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Труд» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 

час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Труд ». 

Цель обучения: 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.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нем человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение; 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекционные задачи направлены на: 

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, 
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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. 

Воспитательные задачи: 

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей 

жизненной ценности, как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека; 

воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и 

продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

ответственности), навыков культурного поведения. 

− воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

  Содержание обучения во втором классе является логическим 

продолжением обучения в первом классе. В связи с этим обучение ручному труду 

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 ручному труду 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 между предметами; 

− развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; 

− совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 
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− 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 8 - 

2  Работа с природными материалами 5 - 

3  Работа с бумагой и картоном 12 - 

4  Работа с текстильными материалами 9 - 

Итого: 34 - 

 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 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. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-
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гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

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

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

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань;); выполнение несложного ремонта 

одежды. 

.  

Достаточный уровень 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное 

расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

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

распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 
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выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после 

уроков труда (технологии)."; 

 

 

Система оценки достижений 

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 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Труд» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 

час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Труд». 
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Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающегося младшего 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Изучение предмета способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нем человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение; 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекционные задачи направлены на: 

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; 
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коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

Воспитательные задачи: 

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей 

жизненной ценности, как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека; 

воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и 

продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

ответственности), навыков культурного поведения. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 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 ограничены в выборе профессии, 

поэтому требуются значительные усилия по их профессиональной ориентации. 

Начиная с третьего класса, усиливается работа по формирование интереса именно 

к тем профессиям, обучение которым организовано в каждой конкретной 

образовательной организации. В связи с этим программой предусматривается 

организация и проведение экскурсий в школьные мастерские. 
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Содержание разделов 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1  Работа с природными материалами 4 - 

2  Работа с бумагой и картоном 15 - 

3  Работа с текстильными материалами 6 - 

4  Работа с древесными материалами. 3 - 

5  Работа с проволокой. 3 - 

6  Работа с металлоконструктором. 3 - 

Итого: 34 - 

 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 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. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
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формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина); 

конструирование из металлоконструктора; 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 

Достаточный уровень: 

 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после уроков 

труда (технологии)."; 

 

− класса после уроков ручного труда. 
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Система оценки достижений 

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 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Труд» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 

час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Труд». 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающегося младшего 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Изучение предмета способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 
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Задачи обучения: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нем человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение; 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекционные задачи направлены на: 

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. 

Воспитательные задачи: 

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей 
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жизненной ценности, как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека; 

воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и 

продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

ответственности), навыков культурного поведения. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Учебный материал для четвертого класса планируется с учетом повторения, 

закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, полученных 

школьниками во третьем классе. Особенностью обучения в четвертом классе 

является расширение спектра видов работы. Программный материал направлен на 

формирование у обучающихся с умственной отсталостью 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  20 - 

2  Работа с текстильными материалами 8 - 

3  Работа с древесными материалами 2 - 

4  Работа с металлом 4 - 

Итого: 34  
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 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: 

Минимальный уровень: 

 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

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

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

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина); 

конструирование из металлоконструктора; 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

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

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после уроков 

труда (технологии)."; 

 

Система оценки достижений 

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 сделать необходимую оценку, измерения с помощью 
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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. 
 

 

3.10. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется 

в процессе всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной 

деятельности и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения образовательной 

организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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В качестве БУД рассматриваются личностные , коммуникативные , 

регулятивные , познавательные. 

Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

 БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV классов, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к 

принятию новой роли "ученика", понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением 

образовательной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена 

семьи, одноклассника, друга, способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию, целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей, самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - 

ученик", "ученик - класс", "учитель - класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
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мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

и реализации начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия других обучающихся; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

I -IV  классы. 
 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов в виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и 

перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, 

что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, 

которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 
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Перечень учебных действий 
Предметная 

область 
Учебный предмет 

  
Личностные учебные 
действия  
 

 осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

 Технология Трудовое обучение 

 положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

 
Русский язык. Чтение 
Речевая практика 

 Искусство Музыка, 
Изобразительное 
искусство 

 Физическая 
культура 

Физическая культура 

 Технология Трудовое обучение 

 целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной 
частей 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

 самостоятельность выполнении

 учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

 
Русский язык. Чтение 
Речевая практика 

 Математика Математика 

 Технология Трудовое обучение 

 понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

 
Русский язык. Чтение 
Речевая практика 

 Физическая 
культура 

Физическаякультура 

 Технологии Трудовое обучение 

 готовность к безопасному и
 бережному 
поведению в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 
Речевая практика 
 

 Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс) 

Язык и речевая 

практика 

 

 
Русский язык. Чтение 
Речевая практика 



 192 

 Математика Математика 

 Физическаякульту
ра 

Физическая культура 

 Технология Трудовое обучение 

 использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 
Речевая практика 
 

 Математика Математика 

 Искусство Музыка, пение. 
Изобразительное 
искусство 

 Физическая 
культура 

Физическая культура 

 обращаться за помощью и принимать 
помощь 

Технология Трудовое обучение 

 Искусство Музыка, пение. 
Изобразительное 
искусство 

 Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Математика Математика 
Физическаякульту
ра 

Физическаякультура 

Технология Трудовоеобучение 
Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 
искусство 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 
Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 
искусство 

договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях 
взаимодействия с окружающими 

Язык и речевая 

практика 

 
Русский язык. Чтение 
Речевая практика 

Физическаякульту
ра 

Физическаякультура 

Регулятивные 
учебныедействия 

адекватно соблюдать ритуалы школьного 
поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

 

 

 

 

Язык и 

речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Русский язык. 

Чтение Речевая 

практика 

 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

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 
сзаданными образцами 
принимать оценку деятельности, 
оценивать ее  с учетом предложенных 
критериев 
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корректировать свою деятельность с 
учетом 
выявленных недочетов 

Естествознание 
искусство 

Трудовое обучение 

Физическая 

культура 

Мир природы и 

человека 

Познавательные учебные действия 

выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 
 

Математика Математика 
Искусство Изобразительное 

искусство 
Устанавливать видородовые отношения 
предметов 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 
Речевая практика 
 

Математика Математика 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 
Речевая практика 
 

Математика Математика 
Искусство Изобразительноеискусств

о 
пользоваться знаками, символами, 

предметами- заместителями 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 
искусство 

читать 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 
Речевая практика 
 

писать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать под руководством взрослого 

за предметами  и  явлениями 

окружающей действительности 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание,

 элементарное схематическое

 изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и 

электронных и 
других носителях) 

 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки: 
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0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию педагогического работника, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

педагогического работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 

Типовые задачи формирования БУД 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ним, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков 

героев. «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи». «Прочитай текст. 

Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; обучающиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: зрительные и слуховые диктанты). 

 

Чтение 

В курсе чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 

4) формулирование концептуальной информации теста (в чем мудрость этой 

сказки? Для чего писатель решил рассказать своим читателям эту 

историю?) и т.д. 

Математика 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана с личностными результатами, так как основой 
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формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой 

точки зрения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни 

…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 

мнение (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). 

Таким образом, работать с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку обучающихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. Так как 

рассматриваемый курс математики серьезнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм. 

Эти нормы общения позволяют научить ребенка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не 

терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с 

текстовыми задачами в классе и т.д.). 

Мир природы и человека 

Одна из целей предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. Курс 

«Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание):  

На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт 

себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 

нравственных правил.)  

Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.)  

 Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их 

смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как хорошие» или 

«плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе.)  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные БУД 

Русский язык  
В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания:  
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Наблюдение за ролью признаков предметов и действий в речи. «Прочитай тексты. 

… Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются?  

… Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о словах признаках. Обращение к опыту детей.  

«Подбери и запиши к названиям предметов как можно больше слов признаков: по 

цвету, вкусу, форме».  

Умение находить название предметов и признаки в тексте. «Найди слова 

названия признаков. Как будешь действовать? Выпиши названия предметов и 

признаков, напиши вопросы к ним.»  

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило).  

Литературное чтение  
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа); 2) на 

проведение самопроверки;  

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после чтения).  

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает  

алгоритм работы по достижению поставленной цели: «Поставь вопрос, чтобы 

задача решалась в одно действие. Поставь вопрос, чтобы задача решалась в два 

действия»  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

Мир природы и человека  
В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким 

образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: 

высказывать своё предположение (версию) и определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного и др. (Предупреждение заболеваний и травм. Безопасное поведение в 

природе.  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила 

безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения 

с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне).  

Познавательные базовые учебные действия  
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, 

основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях.  
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Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-4 классе.  

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных БУД 

Русский язык  
Прежде всего это задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации.  

«Составь самостоятельно инструкцию (правило) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно написать парную согласную на конце слова». 1. Произнесу слово 

и …2. Изменю слово(один-много) чтобы... 3. Пишу букву, которая слышится чётко 

… Сравни свою инструкцию с той, которая дана в учебнике на с... Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.»  

Правила, определения и т.п. в видеграфических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например. «Подбери к каждой 

схеме слова, запиши»; 3 класс с. 130 «Что обозначают схемы. Объясни»;  

Система работы с различными словарями. Например, «Запиши слова в алфавитном 

порядке и проверь по словарю»; «…А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Литературное чтение  

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения).  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий.  

Математика  

Возрастные психологические особенности школьников делают 

необходимым формирование моделирования как базового учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт 

важнейший инструментарий для развития у детей познавательных базовых 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть 

понято и решено школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели.  

Мир природы и человека  
Одна из ведущих целей предмета – научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): Найди и назови съедобные и несъедобные 

грибы? А какими свойствами они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)  

«Почему тает снег» (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные БУД 
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Русский язык  

Примеры заданий:  

«Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о предложении».  

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою 

мысль нужно подтверждать примером».  

«Закончи и запиши вопросительные предложения.» «Прочитай слова.  

Найди и выпиши слова, которые … Прочитай их».  

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие 

и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 

каждой темы.  

Чтение  
Примеры заданий на развитие коммуникативных БУД:  

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых 

слов; подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях 

по прочитанному); инсценирование и драматизация; устное словесное рисование;  

Математика  

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и 

развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни по рисунку»;  

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных базовых 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию 

общения учеников в паре или группе.  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);  

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик).  

Мир природы и человека  

Формированию коммуникативных базовых учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено 

данное задание): Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в 

водителя и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и 

объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.)  

Учебник учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и 

сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника.  
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(Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.)  

Заданные стандартом БУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся.  

Работа над формированием конкретных БУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Таблица 1 

Оценка сформированности БУД 

I-IVклассы 

Ф.И. обучающегося_______________________________________год 

обучения_____________ 

 
№ 

п/п 

 

Группа БУД 

 

 

Перечень учебных действий 

Оценка 

сформированности 

(в баллах) 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1  

Личностные 

*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 выполнять учебные 

задания, поручения, договоренности; 
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*понимать и принимать личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе;   

  

*готовность  безопасно и бережно вести 

себя в природе и обществе. 

  

Максимум 35 баллов   

2  

Регулятивные 

*адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);    

  

*принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе;    

  

*активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия  одноклассников;  

  

*соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами.  

  

*принимать оценку деятельности.    

*оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов.  

  

Максимум 30 баллов   

3 

 

 

Познавательные 

выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

  

Устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

  

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

  

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

  

читать; писать; выполнять   



 201 

арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого 

за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

  

работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных 

иэлектронных и других носителях). 

  

Максимум 35 баллов   

4 

 

 

 

Коммуникативные 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

  

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

  

обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

  

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

  

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

  

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

  

договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях  

взаимодействия с окружающими. 

  

Максимум 35 баллов   

Итого баллов   
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 Лист мониторинга  оценкисформированности базовых учебных действий 

заполняется экспертной группой  

 Результаты оценки сформированности базовых учебных действий заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося. 

 В соответствующие клетки таблицы вносятся результаты оценки каждого 

параметра. 

 В соответствующие графы вписывается количественное оценивание (цифры ) от 0 

до 5. 

 

 
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.  

 

 
Уровень сформированности БУД 

 

№ 

п/п 

 

Уровень 

сформированности 

БУД 

 

Умения Кол-во 

баллов 

1 Первый уровень 

сформированности 

БУД 

 

Обучающиеся понимают 

смысл действий, способны 

самостоятельно применять 

действия в любых 

ситуациях. 

140-70 

 

2 Второй уровень 

сформированности 

БУД 

 

 

Обучающиеся понимают 

смысл действий, способны 

самостоятельно применять 

действия в знакомых 

ситуациях, в необычной 

ситуации допускают 

ошибки, но могут исправить 

их по замечанию учителя. 

71-30 
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3 Третий уровень 

сформированности 

БУД 

 

Смысл действий 

обучающийся связывает с 

конкретной ситуацией, в 

основном выполняет 

действия по указанию 

учителя. 

 

31-20 

4 Четвертый уровень 

сформированностиБ

УД 

 

В некоторых ситуациях не 

понимает смысл действий, 

действия выполняет только 

по указанию учителя, в 

затруднительных ситуациях 

не может справиться с 

поставленной 

19-0 

 
Лист  сформированности БУД 

 

  Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Группа БУД 
 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Личностные          

2 Регулятивные          

3 
 

Познавательные          

4 
 

Коммуникативные          

Общее количество баллов  
 

        

Уровень сформированности БУД  
 

        

 
Уровень сформированности БУД 

№ 

п/п 

 

Уровень 

сформированности 

БУД 

 

Умения Кол-во 

баллов 

1 Первый уровень 

сформированности 

БУД 

 

Обучающиеся понимают смысл 

действий, способны 

самостоятельно применять 

действия в любых ситуациях. 

140-70 

 

2 Второй уровень 

сформированности 

Обучающиеся понимают смысл 

действий, способны 

71-30 
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БУД 

 

 

самостоятельно применять 

действия в знакомых ситуациях, 

в необычной ситуации 

допускают ошибки, но могут 

исправить их по замечанию 

учителя. 

3 Третий уровень 

сформированности 

БУД 

 

Смысл действий обучающийся 

связывает с конкретной 

ситуацией, в основном 

выполняет действия по указанию 

учителя. 

 

31-20 

4 Четвертый уровень 

сформированности 

БУД 

 

В некоторых ситуациях не 

понимает смысл действий, 

действия выполняет только по 

указанию учителя, в 

затруднительных ситуациях не 

может справиться с 

поставленной 

19-0 

 

 

Журнал итоговых достижений БУД обучающихся________класса____________уч.год 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Группа БУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникати

вные 

  начало 

уч. года 

конец 

уч. 

года 

начало 

уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. год 

начало 

уч. года 

кон

ец 

уч. 

года 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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9          

10          

11          

12          

средний 

балл 

         

 

Для обобщения и сведения информации выводится средний балл по 

показаниям.  

 

Наглядное представление результатов мониторинга БУД демонстрируется 

построением диаграмм. 

 
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. 

 

 

 

3.11.  Рабочая программа воспитания 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) является 

обязательной частью АООП УО (вариант 1).                                                                              

Программа разработана на основе:                                                                                                      

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,                                                                                                                                         

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015№996- р);                                     

- Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);                                                       

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400);                                                                                    

- Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;                                                                                                                          
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- Приказа министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г.№1026 «Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)                                                                                                                               

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «С(К)ШИ» с. 

Черный Отрог (вариант 1);                                                                                                                   

Программа воспитания:                                                                                                                 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации;                                                                                      

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организации, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей);                                                                                                      

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания;                                                                                                  

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей;                                                                               

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.                                         

Программа воспитания ориентирует педагогический коллектив на совместную 

работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, 

гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко 

прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жизненной 

компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развитии 

личности с целью социализации, интеграции в общество.                                                                                                                   

Программа воспитания включает следующие разделы:                                                                                                           

1. Пояснительная записка с указанием статуса документа, его места в комплексе 

программно-методического обеспечения воспитательного процесса 

образовательной организации.                                                                                                       

 2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса», в котором сжато описываются специфика воспитательной деятельности, 

ориентированной на особые потребности обучающихся с умственной отсталостью, 

характеристика воспитательной среды образовательной организации, которая 

обеспечивает реализацию этих потребностей.                                                              

     3. Цель и задачи воспитания", в котором с опорой на гуманистические ценности 

формулируется цель воспитания в виде ожидаемых личностных образовательных 
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результатов, дополненных результатами формирования жизненной компетенции, и 

выстраиваются задачи, которые образовательная организация планирует 

последовательно решать в рамках достижения поставленной цели.                            

4. Раздел "Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания". В разделе 

описываются специальные требования к личностным результатам 

("формирования и развития жизненной компетенции"), достигаемые в процессе 

воспитания при интеграции воспитательной работы с коррекционно-

развивающим обучением.               

5. Раздел "Виды, формы и содержание деятельности", в котором приводятся 

специальные условия включения обучающихся с умственной отсталостью в 

единый воспитательный процесс, описываются конкретные механизмы 

достижения планируемых результатов воспитательной деятельности.                              

   6. Раздел "Самоанализ воспитательной работы", который показывает, 

как именно образовательная организация фиксирует, анализирует и осмысляет 

качества среды, способствующей решению задач воспитания. В разделе 

приводятся ключевые направления самоанализа, используемые организационные 

формы, психолого-педагогический и управленческий аспекты.                                                                          

ВПриложении к Программе воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)приведенежегодныйкалендарный

планвоспитательной работы, являющийся ее обязательным компонентом. 

Календарный планразрабатывается и обновляется каждый учебный год. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  - ИНТЕРНАТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                                                                    

Школа – интернат с. Черный Отрог  Саракташского района Оренбургской области 

была построена в 1959 году, обучались в ней дети, семьи которых были  в трудной  

жизненной ситуации. С 2015 года школа-интернат получила статус ГКОУ 

«С(К)ШИ». В настоящее время на территории школы-интерната расположены 

учебный, спальный корпуса, 2 хозяйственных корпуса, в которых проживают и 

обучаются  по адаптированным основным общеобразовательным программам  75 

воспитанников.                                                                                                                                                                                                                                           

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс в школе-

интернате, интегрируя учебные занятия, разнообразную внеурочную деятельность 

и общение.                                                                                                                                   

В основу воспитательной работы положен принцип личностно-ориентированного 

подхода и деятельностного подхода, включающего воспитанников в учебную, 

здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую среду.                 

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой вариант 1 (72 
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обучающихся), вариант 2 (3 обучающихся).                                                                                                                                                                                                                  

Состав детей разнороден. Основной контингент – это воспитанники, проживающие 

в 13  районах Оренбургской области. 5 воспитанников – приходящие, 

проживающие в с. Черный Отрог. Более половины (58%) воспитанников имеют 

статус инвалида.  

У многих, помимо основного дефекта, наблюдаются нарушение речи, синдром 

дефицита внимания, расстройства поведенческого спектра. Для них характерны: 

неуверенность, завышенная или заниженная самооценка, нарушения процесса 

саморегуляции. Большинство не способны противостоять негативным 

воздействиям социума.В связи с этим, воспитательный процесс требует решения не 

только общепринятых в системе образования задач, опираясь при этом на 

ограниченные возможности обучающихся, но и обеспечение удовлетворения 

особых потребностей в воспитании, формирование и развитие социальных, в том 

числе коммуникативных, поведенческих и иных навыков, личностных 

качеств.Компоненты воспитательной работы в школе-интернате реализуются через 

проведение воспитательных и коррекционных занятий, коллективно-творческих 

дел, общешкольных ключевых мероприятий, мероприятий с родителями, работу 

творческих объединений.                                                                                                                               

Для реализации образовательной деятельности в школе-интернате функционируют 

кабинеты психолога, логопедов, дефектологов, спортивный зал, медицинский 

кабинет, библиотека, столовая с организацией бесплатного горячего питания.                                                                                                              

В учреждении при работе с обучающимися с умственной отсталостью 

применяются различные виды трудовой деятельности: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд по уходу за растениями, ручной труд. Особое 

значение уделяется профессиональной направленности обучающихся. 

Обучающиеся принимают активное участие в конкурсах, программах, 

проектах,мероприятиях: «Россия – мои горизонты», «Абилимпикс», «Билет в 

будущее» и др.В воспитательном процессе осуществляется социальное 

взаимодействие с 

организациями с. Черный Отрог и Саракташского района: музей им. В.С. 

Черномырдина, храм И. Богослова, СЦД с. Черный Отрог, сельская библиотека, 

стадион «Юность». Благодаря социальным партнерамреализуются совместные 

мероприятия, экскурсии, концерты, беседы, встречи со сверстниками и людьми 

различных профессий для развития субъектности обучающихся. 

Процесс воспитания в ГКОУ «С(К)ШИ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с 

ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 
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2) ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 

собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая 

братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих 

дел, событий, мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как 

условия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 

способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и 

социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого основного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
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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, творческих объединений, студий, секций и иных детских 

объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе-интернате является классный 

руководитель (воспитатель), реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из 

этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – интернате личностное 

развитие школьников, проявляющееся:                                                                                                  

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);                                            

2) развитие позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений);                                                                                                         

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие всем уровням образования:                                                                             

1. В воспитании детей младшего школьного таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний –знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.    

К наиболее важным из них относятся следующие:                                                                                           

- быть любящим, послушными и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;                               

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;                               

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;                                                                                                                                               
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);                                                                                          

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;                                                                                                             

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;                          

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;                                                          

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;                        

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,                   

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;                                                                                                                                            

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм- то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.                                                                                                                        

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.                                                                                   

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:                                                                   

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;                                          

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;                                                                                                      

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;                                                                                                              

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;                                                 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;                                                              

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;                                                                        

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
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искусство, театр, творческое самовыражение;                                                                                                     

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое- 

ния и оптимистичного взгляда на мир;                                                                                                

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;                                                     

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников.           

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:                                                                                                          

1) реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, 

поддерживать традиции их  коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе;                                                                                                           

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации;                                                                                                                                  

3) использовать возможности воспитателя группы для развития мотивации у 

обучающихся к преодолению пробелов в познаниях и умениях.                                                                                                                                   

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися                                  

5) вовлекать школьников в факультативы, объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;                                                                                                                                          

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;                                                        

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы- интерната, так и на уровне классных сообществ;                                                                                        

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;                                                                                                   

9) организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 

воспитательный потенциал;                                                                                                 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.                                                                                                                                                                    

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать  в школе –
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интернате интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на 

основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплек- 

сом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:                                  

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

Родину;                                                                                                                                                      

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

других народов;                                                                                                                                         

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;                                                                                                

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                                                                        

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;                                                                                                                                                                          

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;                                                                                       

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;                                                        

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;                                                                                

9) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;                                                                                                                 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                         

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;                                                                                                              

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

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

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

4..  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                                                                                                                             

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы-интерната. 

4.1  Модуль «Основные школьные дела и события»  

Основные или ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 

большая часть школьников. Ключевые дела способствуют интенсификации 

общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе.                                                                                                                                              

В образовательной организации используются следующие формы работы:                      

На внешкольном уровне:                                                                                                     

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу – интерната социума;                                                                      

- спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих;                                                                                                                        

- участие во всероссийских, областных, районных, городских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям.На школьном уровне:- 

коллективные творческие дела, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

- общешкольные праздники- ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы (группы) 

школы – интерната;                                                                                                                       

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе - интернате и развивающие школьную идентичность 

детей;                                                                                                                                                  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы - интерната, защиту чести школы в конкурсах, 
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соревнованиях. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.                      

На уровне классов:                              - выбор и делегирование 

представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

основных школьных дел;                                                         - участие школьных 

классов в реализации основных школьных дел;                                    - традиционные 

дела классов (групп): («День именинника», «Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с Букварем», клуб выходного дня, и пр.);                                              - 

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 - интерната                         

в одной из возможных для ролей: сценаристов, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);             

- индивидуальная помощь школьникам в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;                                                                                   

- наблюдение за поведением школьника в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;                                                    

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы, включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые являются примером для ребенка, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

4.2    Модуль «Классное руководство» 

 

Воспитательная работа в рамках данного модуля организуется педагогами 

(классными руководителями) по следующим направлениям:                                                                                                  

работа с классным коллективом;  индивидуальная работа с учащимися; работа с 

учителями, преподающими в данном классе; работа с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых 

делах и событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;                                                                                                                     

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 

совместных дел с другими обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, - вовлечь в 
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них обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;                                                                    

- проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, его интересов и склонностей, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;                                                                                                             

- организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями)  празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

микромероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса на доступном ему уровне;                                             

- выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации; 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися:                                          

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) обучающихся, с другими педагогическими работниками и 

специалистами, работающими с обучающимися;                                                                           

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и 

задач (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор 

профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема 

преобразуется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;                                                                                                         

- индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на 

формирование их личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - 

вместе анализируют свои успехи и неудачи;                                                                                     

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса (группы); через 

включение в тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе (группе).                                                                              

Работа с учителями, преподающими в классе:                                                                  

- регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими 
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работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля, 

направленные на формирование у них единства требований по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и развитие культуры конструктивного разрешения 

конфликтов между педагогическими работниками и обучающимися;                                         

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;                                       

- привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во 

внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, их интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;                                                                                                                               

- привлечение других педагогических работников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся;                                                                                                                                            

- участие в работе психолого-педагогического консилиума.                                       

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:                                                

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом;- помощь 

родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и другими 

педагогическими работниками и специалистами коррекционно-развивающего 

профиля;                                                                                                                                                  

- организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый 

стол, дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее 

актуальных проблем воспитания обучающихся;                                                                            

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и 

мероприятий класса;                                                                                                                       

- организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 

соревнований), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

 

4.3 Модуль «Воспитатель группы» 

 

Актуальность введения в программу данного модуля обусловлена необходимостью 

подготовить обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной, продуктивной жизни в современном обществе, 

научить их обеспечивать свои потребности в соответствии с нормами морали, 

нравственности и Государственными законами РФ. В процессе реализации модуля 

создаются условия для понимания воспитанником того, что жизнь человека, его ум 

и здоровье - это превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, 

близких и окружающих людей в первую очередь зависит от желания постоянно 

работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым.. 

Работа воспитателя в рамках данного модуля направлена на личностное развитие 
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обучающихся, на формирование у них социально – значимых компетенций и 

реализуется по следующим уровням:- индивидуальный;                                                                                                                                

- групповой;- работа с родителями (законными представителями).На 

индивидуальном уровне:- изучение личностных особенностей воспитанников 

(особенностипознавательной и эмоционально – волевой сферы, мотивационной 

сферы,особенности поведения, социальный статус, особенности физического 

здоровья,образовательных потребностей и потенциальных возможностей, 

способности, интересы и пр.)Систематическое определение уровня социальной 

адаптации воспитанников (с использованием разработанного инструментария) 

позволяет определить «сильные» и «слабые» стороны в сфере социального 

развития обучающихся. Анализ результатов мониторингового исследования 

позволит спроектировать индивидуальную коррекционную работу для повышения 

уровня социальной адаптации;- оказание помощи воспитаннику в определенных 

видах деятельности(самообслуживание, организация быта, налаживание 

взаимоотношений в средесверстников, учебная деятельность, участие в различных 

конкурсах, соревнованиях- коррекция поведения воспитанников (через 

индивидуальную беседу,внушение, консультации со специалистами, вовлечение в 

волонтерскую, трудовуюдеятельность, посещение спортивных, творческих 

занятий, индивидуальные поручения, через вовлечение в деятельность 

ученического самоуправления и пр.)       На групповом уровне:- мотивация 

воспитанников к участию в общешкольных ключевых дел, тематических декадах с 

целью развития познавательной и творческой активности (выполнение домашнего 

задания, участие в разработке сценария, помощь при проведении мероприятия и 

пр.);- мотивация обучающихся к участию в различных конкурсах, 

фестивалях,соревнованиях (коллективные работы, совместное творчество и пр.);- 

организация групповых воспитательных мероприятий по различнымнаправлениям: 

общеинтеллектуальное, гражданское и патриотическое, духовно – нравственное, 

социальное (трудовое и профориентационное), спортивно – оздоровительное, 

профилактическое. Воспитательные групповые мероприятия проводятся в 

соответствии с утвержденной рабочей программой воспитательной работы в 

группе. На занятиях применяются различные формы организации деятельности 

детей, методы, технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников группы, уровня потенциальных возможностей обучающихся, 

материально- технических условий, целевых ориентиров и пр. Занятия могут 

проходить в форме сюжетно – ролевой игры, деловой игры, беседы, чтения и 

анализа художественного произведения, прослушивания музыкальных 

композиций, экскурсий, практической деятельности, групповой работы, участия в 

проектной деятельности и пр. На занятиях устанавливаются доверительные 

взаимоотношения между  педагогом и воспитанниками, педагог часто 

демонстрирует образцы правильного поведения вразличных ситуациях.- Выработка 

законов группы. Совместная разработка и соблюдение законовгруппы позволит 

освоить нормы и правила поведения и общения. Здесь важно,чтобы единые 
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требования, правила и законы группы соблюдались всеми участниками.- 

Организация клуба выходного дня, экскурсий. Это способствует сплочению 

детского коллектива, приобретению практических навыков социально –

одобряемого поведения в различных ситуациях, приобретению опыта 

природоохранной деятельности, укреплению физического здоровья, коррекции 

эмоционально – волевой сферы воспитанников и пр.- Организация быта (в т.ч. 

дежурство) в группе позволяет обучающимся приобрести практические умения в 

уходе за жилым помещением, навыки самообслуживания. В процессе совместной 

деятельности воспитанники учатся договариваться, помогают друг другу, 

распределяют обязанности, выполняю тпоручения, при этом развивается 

эмоционально – волевая сфера, корректируется поведение обучающихся.- Участие 

в волонтерской деятельности. Акции по охране природы,благоустройству 

пришкольной территории, участие в экологических субботниках,участие в акциях 

«Покормите птиц зимой», оказание посильной помощипожилым жителям поселка, 

участие в Акции «100 добрых дел в один день»,забота о младших воспитанниках и 

пр. Участие в этих видах деятельностиспособствует духовно – нравственному 

развитию воспитанников, воспитаниюдоброты, активной жизненной позиции, 

стремление совершать хорошие поступки,заботиться о других людях, о 

природе.Работа с родителями:- беседы с родителями (сообщение об успехах и 

неудачах ребенка, о выявленных проблемах и возможных способах их 

устранения);- приглашение родителей принять участие в подготовке и 

проведенииобщешкольного или группового мероприятия (совместная разработка 

сценария(Последний звонок, Выпускной и пр.), участие (роль) в общешкольном 

илигрупповом мероприятии, совместные экскурсии, в культурные и 

развлекательные центры, музеи, участие в мастер – классах и пр.).- приглашение 

родителей на открытые занятия. Родители при этом имеют возможность 

познакомиться с определенными формами и методами  взаимодействия с 

воспитанниками, увидят своего ребенка «в деле». 

4.4  Модуль «Школьный урок» 

                                                                                                                                              

Реализация воспитательного потенциала данного модуля включает следующую 

деятельность:                                                                                                                                

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой 

обучающихся, объединенной в класс:                                                                                             

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;                                                                                                                      

- применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их 

реальным возможностям форм организации: дидактических материалов, 
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стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, 

которая помогает обучающимся получить опыт взаимодействия с другими 

обучающимися.                                                                                                               

Следует отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация 

напрямую влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик 

урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" 

эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным введением 

того или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила 

поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться 

успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения 

между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью 

педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, 

педагогической чуткостью и профессионализмом;                                                                                                                           

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;            

- использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям 

обучающихся с умственной отсталостью;                                                                                                    

- организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной 

деятельности.                                                                                                                         

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников и 

специалистов коррекционно-развивающего профиля:                                                           

- ведение совместных "методических копилок", например, в виде таблиц или папок, 

открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые 

ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы 

работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, 

привлекательные для конкретных обучающихся;                                                                             

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля в рамках решения воспитательных и 

коррекционно-развивающих задач;- по согласованию с воспитателем 

"срежиссированная" опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его 

личностные образовательные результаты, достигнутые в условиях внеурочной 

деятельности (посещение часов творчества,  участие в проектной деятельности и 

др.)Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами 

и родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и 

уместности возможно привлечение к подготовке и проведению уроков 

представителей родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в 
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промышленные мастерские и цеха; урок-викторина, урок в форме "Литературно-

художественной гостиной", урок-спортивное соревнование). 

4.5 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках двух направлений 

(коррекционно-развивающих и общеразвивающих занятий). 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 

часов в неделю на обучающегося, из которых  6 часов - обязательные занятия 

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующим до 1 января 2027 г.Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено обязательными коррекционными курсами в соответствии с 

АООП.Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий 

реализуется через организацию доступных, интересных и полезных для 

обучающихся курсов, проводимых во второй половине школьного дня. Такая 

деятельность, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах.                                                                      

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих видов деятельности:      Виды деятельности в 

рамках реализации модуля «Внеурочная деятельность» 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Целевые ориентиры Название курсов 

внеурочной 

деятельности, 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых. 

« «Мир здоровья и 

спорта» 

По дорожкам 

здоровья»                                                                                    

«Гигиена и 

самообслуживание» 

Проектная 

деятельность 

 Освоение учениками основ 

проектной деятельности;                                   

формирование и развитие умений и 

навыков исследовательского 

 «Мое Оренбуржье» 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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поиска; развитие познавательных 

потребности и способности; 

формирование навыков работы с 

информацией (сбор, 

систематизация, хранение, 

использование); формирование 

умения оценивать свои 

возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный 

выбор. 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие коммуникативных 

Компетенций школьников, 

 воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 

«Мир общения» 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

Раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное 

развитие. 

«Акварель» 

«Веселая кисточка» 

«Палитра»                                                     

«Творческая 

мастерская» 

Познавательная 

деятельность 

Передача школьникам социально 

значимых знаний, развивающих их 

любознательность, позволяющих 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

 «Читаем 

выразительно» 

 

 

4.6  Модуль «Знакомство с профессиями» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

 профессиональных проб школьников.                                                                                 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
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Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но  и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта деятельность осуществляется через: 

 - циклы профориентационных классных часов (воспитательских 

занятий), на которых педагоги знакомят учеников с разнообразными профессиями, 

с личностными и профессионально важными качествами человека, необходимыми 

при выборе профессии, с системой учебных заведений и способах получения 

профессии; 

- профориентационные игры: деловые игры, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села (ателье по пошиву одежды, парикмахерская, 

фермерское хозяйство, почта),  дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних заведениях п. Саракташ, Чебеньки; 

- участие в профессиональных конкурсах, мастер- классах («Абилимпикс»);                                      

-обучение по направлениям трудового обучения «Швейное дело» и «Столярное 

дело» дает обучающимся возможность приобрести представления и ряд 

профессиональных умений в рамках данных профилей;                                                                            

-организация трудовой деятельности обучающихся по благоустройству территории 

школы – интерната (озеленение, уход за цветами, растениями, овощными 

культурами) на базе пришкольного участка, способствует формированию у 

обучающихся определённых навыков, воспитанию социально значимых качеств 

личности: трудолюбия, ответственности, взаимопомощи, коммуникативных 

навыков в процессе совместной деятельности, умение распределять обязанности, 

выполнять поручения;                                                                                                                    

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного тестирования,- индивидуальные 

консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей и индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 

4.7  Модуль «Самоуправление» 
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Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, которая обеспечивает развитие их самостоятельности 

в принятии и реализации решений для достижения общественно – значимых целей. 

Такая форма работы особо значима для детей с умственной отсталостью, так как 

это дает возможность обучающимся самореализоваться и самоутверждаться. 

Развитие ученического самоуправления является важным фактором социализации 

личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, так как способствует 

формированию у них социально – значимых качеств личности, таких как: 

самостоятельность, активность, ответственность, инициативность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, стремление быть «лучшим». В силу 

специфических особенностей умственно отсталых детей, им не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, поэтому детское самоуправление 

не возможно будет организовать без помощи педагогов наставников, кураторов, 

которые будут направлять и мотивировать обучающихся на определенную 

деятельность. 

Детское самоуправление в школе – интернате организуется на трех уровнях: 

школьном, групповом, индивидуальном. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Актива обучающихся школы - интерната, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. Актив обучающихся школы – 

интерната формируется на выборной основе сроком на 1 год. В его состав входят 

старшеклассники, пользующиеся авторитетом среди обучающихся.  

Данный орган самоуправления возглавляет председатель, которого выбирают на 

первом заседании большинством голосов вновь избранных членов Актива. 

Деятельность органа ученического самоуправления координируется 

педагогическим руководством. Актив проводит ежемесячно заседания и принятые 

решения доводит до сведения обучающихся; 

 В школе – интернате действуют в рамках ученического самоуправления : 

- штаб «Физорги» – отвечает за участие в общешкольной спортивной работе, 

помощь в организации общешкольных спортивных мероприятий (кросс «Золотая 

осень», «Лыжня России», Дни здоровья, турниры и пр.); 

- штаб «Затейники»  – отвечает за участие в общешкольных мероприятиях, 

праздниках, фестивалей, конкурсов, развлекательных программ, помогает 

педагогам организовывать выставки детского творчества, активное участие в 

творческих конкурсах, проводимых за пределами школы - интерната; 

- штаб старших дежурных – отвечает за дежурство по школе, контролирует 

качество дежурства, соблюдение дисциплины на уроках и во 

внеурочное время, соблюдение культуры общения, следит за соблюдением 

порядка при проведении общешкольных мероприятий, при необходимости 

принимает участие в решении конфликтных ситуаций; 
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- штаб трудовиков – отвечает за бережное и хозяйственное отношение к 

школьному имуществу, организацию и участие в трудовых десантах, акциях, 

хозяйственно – бытовом труде. 

- медиацентр – отвечает за подготовку информации для ежемесячного выпуска 

школьной газеты, оформление информации, доведение до сведения обучающихся и 

сотрудников школы – интерната результаты участия в конкурсах, соревнованиях и 

другой важной информации; 

- учебный сектор – контролирует результаты учебной деятельности, принимает 

участие в организации взаимопомощи для улучшения успеваемости в классе. 

- трудовой сектор. Дежурство по школе (распределение на посты и контроль 

дежурства учащихся на постах), ознакомление учащихся с правилами безопасного 

поведения; благоустройство школьного двора, озеленение школьных помещений, 

организация субботников. 

 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (председатели отрядов), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы (спорт, труд, творчество, дисциплина и порядок, 

информация). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

функцию по контролю над определенными видами деятельности. 

 

 4.8 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы - интерната, при 

условии ее грамотной организации, 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 учебного заведения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы - интерната как: 

- оформлениеинтерьерапомещенийшколы – интерната 

(фойе,коридоров,рекреаций,лестничныхпролетовит.п.)иихпериодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;                                                                                    

- размещение на информационных и творческих  стендах школы - интерната 
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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 – интернате (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.);оформление календаря знаменательных дат; поздравления с днем рождения, 

праздниками, победами в различных конкурсах, соревнованиях; оформление в 

фойе школы – интерната выставки достижений обучающихся в спорте (кубки, 

медали);                                                                                                                                           

- озеленение пришкольной территории,  разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование на территории школы-интерната спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий;           

- благоустройство классных кабинетов, спальных и групповых комнат, 

осуществляемое педагогами (воспитателями, классными руководителями, 

учителями – предметниками, специалистами) при сотрудничестве со старшими 

школьниками. Совместное оформление интерьеров классов и жилых помещений 

(размещение фотографий класса, группы, оформление классного уголка, 

творческих работ, дизайнерских элементов, грамот и пр.);                                                             

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);                                                                          

- оформление коридора безопасности (размещение плакатов, отражающих 

содержание правил безопасного поведения в различных ситуациях), 

информационного стенда «Здоровье»;                                                                                                        

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4.9    Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация данного направления очень значима, но, учитывая особенности 

психического развития и потенциал обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, реализуется она по упрощенному варианту, при условии оказания 

большой дозы помощи и координации данного направления педагогами школы – 

интерната. 

Воспитательный потенциал данного направления реализуется через 

организацию деятельности редакционного совета обучающихся в рамках 

ученического самоуправления. Обучающихся консультируют, мотивируют, 
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направляют, помогают педагог – организатор, классные руководители, 

воспитатели. Данное взаимодействие педагогов и обучающихся, входящих в состав 

ученического самоуправления, организовано с целью освещения через школьную 

газету «Школьный меридиан», школьное радио, школьный сайт и страничку в 

социальной сети ВК наиболее интересных моментов жизни школы - интерната, 

популяризации общешкольных ключевых дел, достижений обучающихся в рамках 

действующих творческих объединений, спортивных соревнований, деятельности 

органов ученического самоуправления. 

Школьная газета - это средство воспитания у обучающихся активной гражданской 

позиции, инициативности, активности, самостоятельности, способности 

взаимодействовать, принимать самостоятельное решение и принимать мнение 

другого человека.  Газета «Школьный меридиан» выпускается с периодичностью 1 

раз в месяц. На ее страницах размещаются материалы в традиционных рубриках 

«Школьные новости», «Поздравляем!», «Спортивная страница», 

«Календарь знаменательных дат», «Здоровье и безопасность», «Страничка 

любознательных». 

Школьное радио открывает широкие возможности во внеклассной деятельности и 

благотворно влияет на развитие воспитанников. Участие школьников в системе 

школьного радиовещания развивает такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально 

проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности.                                            

В эфире школьного радио звучат поздравления, срочные новости, освещаются 

важные события школьной жизни. Традиционным стало проведение акции 

«Свободный микрофон», приуроченной к знаменательным календарным датам.                    

Интернет сайт и группа в социальных сетях позволяют освещать деятельность 

образовательной организации в информационном пространстве, привлекать 

внимание общественности к школе-интернату через: публикацию постов с 

различными визуальными материалами (фото, видеоматериалов об), опросы, 

конкурсы; информационное продвижение ценностей учебного заведения и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы-интерната 

вопросы.                                                                                                                                    

В работу школьного медиа включены разновозрастные группы школьного актива, 

состоящие из учеников 2 - 9 классов, осуществляющие информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, 

освещении деятельности школы. 

В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, 

получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», 

«корреспондент». 

4.10   Модуль «Работа с родителями»  
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Работа с родителями или законными представителями школьников в школе-

интернате осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работая с родителями, школа-интернат решает следующие задачи:                                      

- налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения 

их внимания к заботам школы - интерната, для создания в их глазах позитивного 

имиджа учебного заведения, для поддержания постоянной «обратной связи» с 

родителями в вопросах воспитания их детей;                                                                                

- привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности 

школьников, что позволяет расширить и разнообразить сферу взаимодействия 

семьи и школы, а детям предоставляет новые возможности для коммуникации со 

взрослыми и другими детьми, что немаловажно для их конструктивной 

социализации;                                                                                                                           

-  повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в организации 

эффективного воспитательного процесса в школе- интернате так как позволит 

избегать конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу 

организации школьной жизни детей, поможет установлению деловых и 

доверительных отношений между родителями и педагогами.                                        

Работа с родителями или законными представителями школьников в  ГКОУ 

«С(К)ШИ»  с. Черный Отрог осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:                                                                                                                                        

На групповом уровне:                                                                                                                              

- общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;                                                  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;                                                                                                                          

-  родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от специалистов и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;                                                                              

На индивидуальном уровне:                                                                                                      

- работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций;                               

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, организуемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;                                                                                                               

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;                                           

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе - интернате воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы - интерната. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе - интернате 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ воспитателями и классными руководителями  

 с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы - 

интерната. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

мониторинг уровня воспитанности. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
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наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно - воспитательной 

работе, старшим воспитателем, педагогом – организатором, классными 

руководителями, воспитателями, Активом ДО и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы - интерната. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых основных школьных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;                             

- качеством организованных воспитателями занятий; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;                 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством профориентационной работы школы - интерната; 

- качеством существующего в школе - интернате ученического самоуправления; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы;                                                                  

- качеством работы медиоцентра; 

- качеством взаимодействия школы - интерната и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 



 231 

 

 

3.12. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы. 

 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения процесса освоения основной образовательной 

программы учащимся с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с ОВЗ 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК, консилиума ОО); 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с учащимися с ОВЗ; 

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся с ОВЗ 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

⚫ Приоритетности интересов ребѐнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

⚫ Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений их личности. 

⚫ Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

учащимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

⚫ Системности 

Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с умственной отсталостью, а взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

 Принцип обходного пути 

Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в обход 
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пострадавшего звена, опоры на сохраненные анализаторы; 

 Комплексности 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

 

                                   Направления деятельности программы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работаобеспечивает 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 работанаправлена 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. 

1.  СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ , 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ, УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ АООП УО ВАРИАНТ 1 

 

Подготовительный этап 

 Определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы; 

 Анализ состава детей с нарушением интеллекта  в школе-интернате, их особых 

образовательных потребностей; 

 Создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся. 

 

Основной этап 

 Разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся с умсивенной 

отсталостью, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

 Раскрываются направления коррекционной работы; 

 Раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы; 

 Описываются специальные требования к условиям реализации ПКР; 
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 Разрабатываются рабочие коррекционные программы, которые прилагаются к ПКР. 

Заключительный этап 

 Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ доработка; 

 Проводится обсуждение хода реализации программы на школьном психолого - 

педагогическом консилиуме (шППк), методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с нарушением интеллекта; 

 Принимается итоговое решение. 

 

 

Реализация ПКР осуществляется службой комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с умственной отсталостью. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 

умственной отсталостью  обеспечивается специалистами школы-интерната (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируется локальными нормативными актами школы-интерната, еѐ уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочное время. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы-интерната, представителей 

администрации и  родителей (законных представителей). 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с умственной отсталостью  

является шППк, деятельность которого регламентирована положением, разработанным 

школой-интернатом самостоятельно, и утверждается локальным актом. 

 

Психологическое сопровождение 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей с умственной отсталостью, коррекция 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 

 

Направлени

я 

психологическог

о сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые  

результаты 
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Диагностическая 

работа 

1. Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

особо нуждающихся в 

психологической 

коррекции. 

2. Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ,  

  детей- 

инвалидов с 

 целью 

определения уровня и

 особенностей 

эмоционально- 

волевой  

   и 

личностной

 сферы, уровня 

сформированности 

БУД. 

Наблюдение 

Психологическое 

обследование. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с педагогами 

Анкетирование учащихся, 

наблюдение во время 

занятий. 

Составление 

индивидуальной карты 

развития. 

Беседа с родителями. 

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в психологической помощи. 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ. 

 

Получение объективной 

информации  об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности

 личности, уровне 

сформированности БУД. 

 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость, 

агрессивность и т.д.) 

Коррекцион

но- развивающая 

работа 

Психологическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Развитие  и 

коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы 

учащихся. 

Разработка и 

осуществление 

развивающих 

программ. 

 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

 

Составление расписания 

занятий. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

 

Формирование 

навыков социализации

  и 

расширение 

социального 

взаимодействия

 со 

сверстниками. 

Проведение 

коррекционных занятий 

(индивидуальных и

 в мини-группах) 

 

Отслеживание 

динамки развития

 ребенка 

(проведение 

диагностического 

среза, обсуждение на 

шППк) 
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Консультативна 

я работа 

Психологические 

консультации 

педагогов, 

администрации и 

других 

специалистов, 

родителей 

Психологические 

консультации педагогов, 

администрации и других 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

  Индивидуальные 

консультации. 

Групповые 

консультации. 

 

 

Информационно 

просветительская 

работа 

Психологическое 

просвещение 

родителей, педагогов 

по вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей 

младшего 

школьного возраста. 

Выступления на 

родительских собраниях. 

Чтение лекций 

Выступление на 

методических 

объединениях учителей 

начальных классов, 

педсоветах. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

 активизация роли родителей 

в воспитании и обучении 

ребенка. 

 

Повышение психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 

1. Контакт психолога с медицинским работником 

Психолог активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера психологических 

нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного 

подхода к ним, соответствующего тому или иному нарушению. 

2. Связь психолога с родителями 

Работа психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в психологическую 

работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к 

ребенку в домашней обстановке и помощь в решении возникших трудностей. 

 

3. Контакт психолога с учителями 

Работа психолога с учителями осуществляется путем личного контакта. Психолог: 

- информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребѐнка; 

- обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих 

при общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и достижения 

психического равновесия; 

- обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, исключению 

оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», 

исключению угроз и приказов, работе с интонацией; 

- обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление 

интересов, ребѐнка, включение ребѐнка в работу различных секций, кружков, студий и т.п.) 

- отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую 

игру; 
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- формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход к методам убеждения и 

поощрения. 

 

Логопедическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых 

нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в социуме. 

 

 

Направления 

логопедического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностиче

ская работа 

1. Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

УО с целью 

определения уровня 

развития речи, а 

также возможных 

нарушений 

речевого развития 

3. Итоговая 

диагностика для 

выявления 

результатов  в 

преодолении речевых 

нарушений. 

4. Составление 

мониторинга 

Динамики речевого 

развития 

Наблюдение, 

логопедическое 

обследование. 

 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами. 

 

Диагностирование. 

 

Заполнение 

диагностических 

документов. 

1. Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в логопедической помощи. 

 

2. Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

 

3. Получение объективной 

информации об уровне 

развития речи учащихся и 

возможных нарушениях 

речевого развития. 

Коррекционно- 

развивающая 

1.Обеспечить 

логопедическое 

Формирование групп для

 коррекционной 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 
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работа сопровождение детей 

с УО 

2. Составление 

перспективного и 

календарно- 

тематического 

планирования 

работы. 

 

Составление расписания 

занятий. 

 

Проведение 

коррекционных занятий. 

 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

Консультативная 

работа 

Консультирован

ие педагогов, 

родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития 

детей с УО 

Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение уровня 

родительской компетентности 

и активизация роли 

родителей в воспитании 

и обучении ребенка. 

Информационноп

росветительская 

работа 

Консультирован

ие педагогов и других 

специалистов 

 по вопросам 

развития и коррекции

  речевого 

развития детей 

 с УО 

Индивидуальные 

консультации педагогов. 

Выступление на 

педагогических советах, 

методических семинарах, 

методических 

объединениях

 учителей 

начальных классов. 

Повышение 

компетенции педагогов в 

области коррекции речевого 

развития детей с УО 

1. Контакт логопеда с учителями 

Логопед ведѐт работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут 

способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых учащимися в процессе 

логопедических занятий. Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех

 этапах логопедической работы, начиная с первичного обследования, о 

результатах которого логопеду необходимо поставить в известность учителя данного класса, и 

кончая выпуском учащегося. 

Логопед может посещать уроки русского языка, развития речи, чтения и другие с целью 

проверки речевых возможностей учащихся, имеющихся нарушения речи (в свободное от 

логопедических занятий время). В свою очередь учителя могут также периодически 

присутствовать на логопедических занятиях, чтобы постоянно быть в курсе   проводимой 

работе логопеда данного  класса. 

2. Контакт логопеда с педагогом – психологом 

Логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия 

педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании 

психологической базы речевой деятельности учащихся. 

3. Контакт логопеда с медицинским работником 

Логопед активно взаимодействует с врачом школы-интерната, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых 

нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного 

подхода к ним, соответствующего тому или иному нарушению. 

4. Контакт логопеда с учителем-дефектологом 
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Логопеду следует работать в тесном контакте с учителем-дефектологом, так как занятия 

учителя-дефектолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании 

мышления и других неречевых высших психических функций для развития базы речевой 

деятельности учащихся. 

5. Связь логопеда с родителями 

Работа логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую работу с 

детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к речи 

ребенка в домашней обстановке и помощь в выполнении домашних заданий, даваемых 

логопедом. 

 

Социально - педагогическое сопровождение 

Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социум. 

 
Направления 

социально- 

педагогического 

сопровождения 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическая 

работа 

1. Выявление детей 

«группы риска» 

 

2. Сбор сведений о 

семьях 

 

3. Обработка 

информации и 

выбор методов и форм 

работы 

Наблюдение. 

Беседы с педагогами 

и родителями. 

Беседы, анкетирование, 

тестирование учащихся. 

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Обсуждение сети 

взаимодействия 

1. Создание банка данных 

обучающихся «группы 

риска» и других 

обучающихся. 

 

2. Формирование социального 

паспорта  в ОУ 

 

3. Формирование комплексного 

подхода 
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Коррекционн

о- развивающая 

работа 

1. Обеспечение 

социально- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

2. Составление 

перспективного и 

календарно- 

тематического 

планирования 

Формирование 

списков детей с ОВЗ. 

Введение индивидуальных 

карт 

 

Проведение 

профилактических бесед 

социально- 

средовой, социально- 

бытовой адаптации. 

Отслеживание 

учебной деятельности 

детей с УО (выработка 

единых педагогических 

требований). 

Вовлечение детей в 

общественную и 

досуговую жизнь школы-

интерната . 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Консультат

ивная работа 

Консультирован

ие педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

 

Реализация 

мероприятий 

социальной и 

правовой 

направленности 

Социально 

Педагогическое 

консультации педагогов и 

других специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Организация 

консультаций для детей и 

членов их семей. 

Оказание реальной 

социальной помощи и 

поддержки. 

Соблюдение прав 

ребенка, правовое 

консультирование. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании 

и социализации ребенка. 
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Информационно- 

просветительска 

я 

Просвещение 

педагогов и 

других специалистов 

по вопросам защиты 

прав учащихся, 

охрану их жизни и 

здоровья, 

соблюдение их 

интересов; создание 

для школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

Выступление на 

методических 

объединениях, педсоветах. 

 

Ходатайства в 

различные организации. 

 

Организация 

каникулярного отдыха, 

медицинского 

обследования, 

санаторно- курортного 

лечения. 

Повышение социально- 

педагогической 

компетенции педагогов по 

вопросам защиты прав 

учащихся, охраны их жизни и 

здоровья, соблюдения их 

интересов; создания для 

школьников комфортной и 

безопасной образовательной 

среды. 

 

 

1. Контакт социального педагога с медицинским работником 

Социальный педагог активно взаимодействует с медицинским работником школы, 

знакомится с данными медицинского обследования учащихся «группы риска» для уточнения 

этиологии и характера медицинских нарушений с целью нахождения наиболее правильного и 

эффективного коррекционного подхода к ним. 

2. Связь социального педагога с родителями 

Работа социального педагога с родителями осуществляется путем установления 

доброжелательного личного контакта, участия в родительских собраниях, вовлечения 

родителей в воспитательную работу с детьми, социально-правовой компетентности взрослых, 

в процессе которой предполагается организация социально защищѐнной личности и помощь в 

решении возникших трудностей. 

3. Контакт социального педагога с учителями 

Работа социального педагога с учителями осуществляется путем личного

 контакта. Социальный педагог: 

- информирует учителей о трудностях ребѐнка и его семьи; 

-дает характеристику жилищно-бытовых условий; 

-рекомендует методы и формы работы. 
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Дефектологическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей дефектологической  работы по коррекции  нарушений 

высших психических функций,  способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка 

в школе-интернате и в социуме. 

 
Направления 

дефектологического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 
Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ая работа 

1.Диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся 

 в помощи 

учителя -дефектолога. 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

УО с целью 

определения уровня 

развития ВПФ, а 

также возможных 

нарушений развития. 

3.Итоговая 

диагностика

 для выявления 

результатов  в 

преодолении 

нарушений ВПФ. 

4.Составление 

мониторинга 

динамики

 развития 

Наблюдение, 

обследование. 

 

Анкетирование 

родителей, беседыс          

педагогами. 

 

Диагностирование. 

 

Заполнение 

диагностических 

документов. 

1.Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

помощи дефектолога. 

 
1. Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в   ОУ 

 

3.Получение 

объективной 

информации об уровне 

развития ВПФ 

учащихся и возможных 

сопутствующих 

нарушениях развития. 

Коррекционная 

работа. 

1.Осуществлени

е индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

УО с учѐтом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии) 

2.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной адаптации 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами 

школы-интерната  

(психологом, логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками); 

 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника; 

1. Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития 

ВПФ. 

 

2. Формирование 

позитивного 

отношения к 

образовательному 

процессу. 

 

3.Помощь в 

овладении материалов 

на уроках. 
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детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3. Создание 

условий для

 развития 

сохранных функций; 

4. Повышение 

 уровня общего

 развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

 развитии 

высших 

психических 

функций.. 

 

Консультативн

ая работа 

Консультирован

ие педагогов, 

родителей по 

вопросам коррекции 

развития ВПФ у  

детей с УО 

Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение 

уровня родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и обучении 

ребенка. 
Информационно-

просветительская 

работа 

Консультирован

ие педагогов и  

других специалистов

  по 

вопросам развития и 

коррекцииразвития 

ВПФ у детей  с 

УО 

Индивидуальные 

консультации педагогов. 

Выступление на 

педсоветах,                                      

методических семинарах, 

методических 

объединениях

 учителей                                                

начальных классов. 

Повышение 

компетенции педагогов 

в области коррекции 

развития ВПФ у  детей 

с УО. 

 

1. Контакт дефектолога с учителями 

Дефектолог ведет работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут 

способствовать закреплению навыков, приобретаемых учащимися в процессе 

психокоррекционных занятий . Контакт дефектолога с учителями осуществляется  на всех

 этапах  работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого 

дефектологу необходимо поставить в известность учителя данного класса, и кончая выпуском 

учащегося. 

2. Контакт дефектолога с педагогом – психологом 

Дефектологу следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как 

занятия педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в 

формировании базы познавательной  деятельности учащихся. 
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3.Контакт дефектолога с логопедом. 

Дефектолог в тесном контакте работает с учителем-логопедом. Согласовывает приемы и 

методы коррекционного воздействия, т.к. речь является частью высших психических функций 

и ее состояние напрямую влияет на коррекцию нарушений познавательной деятельности. 

 

4.Контакт дефектолога с медицинским работником 

Дефектолог  активно взаимодействует с врачом школы-интерната, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера нарушений ВПФ 

с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним, 

соответствующего тому или иному нарушению. 

 

5.Связь дефектолога с родителями 

Работа дефектолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в коррекционную 

работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к  

нарушениям ребенка в домашней обстановке и помощь в выполнении домашних заданий, 

даваемых дефектологом. 

 

 

Педагогическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей педагогической работы способствующих успешному 

овладению содержанием федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
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Направления 

педагогического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическа

я работа 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностического 

минимума. 

2. Определение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,  детей- 

инвалидов 

Наблюдение, беседа с 

родителями, 

Изучение медицинской 

документации, 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога логопеда, 

медицинского 

работника, дефектолога; 

 

изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка; 

 

1. Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого развития, 

познавательных 

процессов, эмоционально 

– личностной сферы. 

 

Разработка 

а) индивидуальной 

образовательной 

программы 

б) воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями, детей- 

инвалидов. 
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Коррекцион

но- развивающая 

работа 

1.

 Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учѐтом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии 

 с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии) 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей 

 с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3. Создание 

условий для развития 

сохранных функций; 

Ежедневное 

наблюдение за 

учащимися в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами 

школы (психологом, 

логопедом, медицинским 

и социальным 

работниками); 

 

Заполнение «карт 

развития»; 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника; 

 

3. Исправление или 

сглаживание отклонений 

и нарушений развития. 

 

4. Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

 

5. Овладение программой 

согласно ФГОС. УО 
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 формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

5. Повышение 

 уровня общего

 развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; коррекция 

отклонений в 

 развитии 

познавательной

 и 

эмоционально- 

личностной сферы. 

6. Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание 

 умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

Консультативн

ая работа 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

УО 

Индивидуальные 
консультации родителей. 

 

Проведение 
родительских собраний 

Включение 

родителей в процесс и 

(или) направление 

коррекционной работы. 
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Информационно

- 

просветительск

ая  

Оказание 

консультативной 

помощи родителям в 

обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ. 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с родителями: 

- проведение 

родительских 

собраний, 

- лекции для родителей. 

Повышение 

компетенции родителей в 

области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

 

Медицинское сопровождение 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с умственной 

отсталостью  осуществляется медицинским работником школы-интерната  (на 

основе договора на оказание медицинских услуг с ГБУЗ «Саракташская ЦРБ»). 

Участвует в диагностике школьников с умственной отсталостью и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проведении 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с умственной отсталостью . 

 

 

3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Программа коррекционной работы осуществляется во всех 

организационных формах деятельности школы – интерната: в учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности, внеучебной,  семейной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания  

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционно-

развивающие занятия со специалистами по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по рабочим программам внеурочной деятельности разной 

направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с умственной отсталостью. 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях 

направлена на достижение планируемых результатов (личностных  и 

предметных). 

Для развития потенциала учащихся  специалистами и педагогами с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для детей с может осуществляться педагогами и специалистами 

и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Механизмом реализации коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных специалистов школы-интерната , осуществляющих 

образовательную деятельность, в сетевом взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования и другими ведомствами. 
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Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем

 учащегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой познавательной и личностной сфер ребенка. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в ГКОУ 

«С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  специальных условий обучения и воспитания детей 

с нарушением интеллекта : 

 психолого-педагогическое обеспечение (психологическое, 

логопедическое, социально- педагогическое, дефектологическое , 

педагогическое сопровождение); 

 программно - методическое обеспечение (рабочие программы по 

учебным предметам, коррекционно-развивающего обучения, 

внеурочной деятельности, методические рекомендации с учетом 

специфики нарушений развития учащихся; 

 информационное обеспечение (сайт школы, «Электронная школа 2.0» и 

другие ресурсы); 

 материально техническое обеспечение: 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с разными нарушениями В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются  предметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и предметные результаты. 

Коррекционная работа отражает каждую группу результатов: 

- личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.); 

- предметные результаты – овладение содержанием адаптированной основной 

образовательной программы (конкретных предметных областей; подпрограмм) 

с учетом индивидуальных возможностей разных возможностей  детей с 

умственной отсталостью; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам  

- предметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
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Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть  накопительная оценка (на 

основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

 

 

 

3.13. Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

3.13.1. Логопедические занятия. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

(далее Коррекционный курс) составлена на основе Федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 

1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

общеобразовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области 

«коррекционные занятия и ритмика» и являются обязательной частью учебного 

плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа коррекционного 

курса «Логопедические занятия» в 1 классе рассчитана на 69 часов (33 учебные 

недели) и составляет 2 часа в неделю на групповые занятия; 1 час в неделю 

отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 

часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая 

по 30 мая - 3 часа). 

60 часов –  на коррекционные групповые логопедические занятия 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 

1 классе определяет следующую цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция 

дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в 

рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

уточнять, расширять и обогащать лексический запас слов; 

развивать фонематический слух (способность осуществлять операции 
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различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

формировать артикуляционные навыки, звукопроизношение, слоговую 

структуру; 

формировать представление о гласных как слогообразующих звуках; 

формировать умение соотносить звуки и буквы, составлять и читать 

графические схемы слов; 

формировать представления о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе 

слова; 

формировать навыки звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

формировать грамматический строй речи; 

обеспечивать условия для развития связной речи у обучающихся. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, авторы:   Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. Русский язык. 1 класс.– 

М.: «Просвещение», 2022 г. 

 

2 класс 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному 

курсу «Логопедические занятия» во 2 классе рассчитана на 71 час (34 учебные 

недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых занятий;  

1 час в неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по 

отдельному плану) – 3 часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая 

по 30 мая - 3 часа). 

62 часа – на коррекционные групповые  логопедические занятия. 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

во 2 классе определяет следующую цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция 

дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в 

рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

осуществлять профилактику специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок;  

закреплять практические навыки правильного использования языковых 

средств в речевой деятельности; 

расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и 

дальнем окружении;  

вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, 

профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
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программы, авторы Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. Русский язык. 2 класс.– 

М.: «Просвещение», 2022 г. 

 

3 класс 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному 

курсу «Логопедические занятия» в 3 классе рассчитана на 71 час (34 учебные 

недели) и составляет 2 часа в неделю  в форме групповых занятий; 1 час в 

неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному 

плану) – 3 часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая 

по 30 мая - 3 часа). 

62 часа – на коррекционные групповые логопедические занятия. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 

3 классе определяет следующую цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция 

дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в 

рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

осуществлять профилактику специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок;  

закреплять практические навыки правильного использования языковых 

средств в речевой деятельности; 

расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и 

дальнем окружении;  

вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, 

профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, авторы:  Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунов. Русский язык. 3 класс.– 

М.: «Просвещение», 2022 г. 

 

4 класс  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному 

курсу «Логопедические занятия» в 4 классе рассчитана на 71 час (34 учебные 

недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых занятий; 1 час в неделю 

отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 

часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая 

по 30 мая - 3 часа). 

62 часа – на коррекционные групповые  логопедические занятия. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи коррекционного курса «Логопедические занятия». 
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Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция 

дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в 

рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

осуществлять профилактику специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок;  

закреплять практические навыки правильного использования языковых 

средств в речевой деятельности; 

расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и 

дальнем окружении;  

вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, 

профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы , авторы:   

Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. Русский язык. 4 класс. – М.: 

«Просвещение», 2022 г. 

 

 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1 класс 
 

На логопедических занятиях создаются условия для предупреждения или   

минимизации проявления трудностей формирования первоначальных навыков 

письма и чтения у обучающихся 1 классов с системным недоразвитием речи. 

Обучение основано на принципе системно - деятельностного подхода с 

учетом междисциплинарного комплексного подхода, жизненными 

компетенциями, поэтапного формирования умственных действий. 

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка.  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной 

способности обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при 

восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для ребенка 

видов деятельности.  
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Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных 

видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе примерное и может 

варьироваться в зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения 

программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом 

логопедических занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, 

самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 7 1 

2. Пропедевтический (добукварный) период 6  

3. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексическим темам.  

Буквенный период. Первый этап (а, у, о, м, 

с, х) 

9 

 

 

4. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексическим темам.  

Буквенный период. Второй этап (ш, л, и, ы ,в, 

н) 

12 

 

 

5. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексическим темам.  

Буквенный период. Третий этап (к, п, т, р, з, 

ж, б, г, д, й, ь) 

19  
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6. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексическим темам.  

Буквенный период. Четвертый  этап(е, ё, я, ю, 

ч, щ, ф, э, ъ) 

16 

 

 

Итого: 69 1 

  

 Содержание обучения 2-4 классы 

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит 

использованию их в различных ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, 

представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного 

применения обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - 

закрепление учебного материала. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в 

развитии психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и 

письмом, нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее 

совершенствование лексико-грамматических средств языка (уточнение и 

расширение словаря, свободное, активное и адекватное использование его в 

целях устного общения, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков 

устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – предпосылок к 

развитию умений и навыков составления развёрнутых письменных текстов. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение 

основано на принципе системно - деятельностного подхода с учетом 

междисциплинарного комплексного подхода, жизненными компетенциями, 

поэтапного формирования умственных действий.  

 Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка.  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии 

речевых образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов 

деятельности.  
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Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных 

видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 

варьироваться в зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения 

программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом 

логопедических занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, 

самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных). 

Содержание разделов 2 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольны

е 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 7 2 

2. Звуки и буквы 6 - 

3. Звуко-буквенный анализ 5 - 

4. Ударение 3  

5. Слоговой состав слова 4 - 

6. Согласные звуки 6 - 

7. Работа над словом 10 - 

8. Работа над предложением 21 - 

9. Предлоги 8 - 

Итого: 70 2 
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Содержание разделов 3 класс  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 7 2 

2. Предложение. Развитие анализа структуры 

предложения 

14  

3. Грамматическое оформление предложения и его 

распространение 

7  

4. Слоговой состав слова 4  

5. Ударение 3  

6. Звуки и буквы 1  

7. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 8  

8. Дифференциация согласных звуков и букв 25  

Итого: 69 2 

 

 

 

Содержание разделов 4 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 9 2 

2. Гласные и согласные 1  

3. Предложение 4  

4. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 15  

5. Мягкий знак на конце в середине слова 3  
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6. Сочетание гласных с шипящими 2  

7. Дифференциация согласных по звонкости-

глухости 

20  

8. Слово 4  

9. Ударение. Безударные гласные 5  

10. Предлоги. Дифференциация предлогов 8  

Итого: 71 2 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 класс: 

Личностные: 

 принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

 использование ритуалов школьного поведения (поднимать руку и т.п.), 

употребляя во фразе обращения, вводные слова – вежливые слова и др.; 

 формирование первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности; 

 работа с учебными принадлежностями, понимая и называя их назначение; 

 формирование и развитие умения слушать и понимать речь других, 

инструкцию к учебному заданию; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя-логопеда; 

 оценка совместно с логопедом результатов своих действий и действий 

других обучающихся. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 определять на слух неречевые звуки, назвать источник звука с опорой на 

наглядный материал; 

 знать названия органов артикуляции; 

 знать, что каждый звук имеет букву; 

 называть отличия гласных и согласных звуков; 

 правильно обозначать звуки буквами; 

 делить слова на слоги с опорой на наглядный материал; 

 подбирать обобщающее понятие к группе предметов с опорой на 

наглядный материал; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста. 

Достаточный уровень: 

 знать названия органов артикуляции; 
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 знать артикуляторные и акустические признаки гласных и согласных 

звуков; 

 знать, что каждый звук имеет букву; 

 определять на слух неречевые звуки, назвать источник звука; 

 знать название букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков, роль 

звуков в различении слов; 

 делить слова на слоги; 

 правильно употреблять разделительный мягкий знак в словах; 

 подбирать обобщающие понятие к группе предметов; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные 

отличия, правильно обозначать их на письме; 

 писать под диктовку слоги и простые слова. 

 2 класс 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

 формирование  представления о смысле учения в школе, положительного 

отношения к логопедическим занятиям; 

 умение входить и выходить из учебного помещения со звонком, используя 

в распространенной фразе свои намерения; 

 ориентировка в пространстве класса, употребляя словарь наречий 

пространственного значения; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности; 

 развитие умения слушать указания и инструкции учителя-логопеда, 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 развитие умения слушать собеседника и понимать речь других; 

 умение  производить элементарную самооценку результатов выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения. 

Предметные: 

  Минимальный уровень: 

 четко произносить автоматизированные звуки русского языка в речевом 

потоке; 

 называть отличия гласных и согласных звуков; правильно обозначать 

звуки буквами; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные 

отличия, правильно обозначать их на письме; 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

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

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова; 

 составлять предложение по образцу; 
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 участвовать в беседе, в понятной форме для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Достаточный уровень: 

 знать название букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Роль 

звуков в различении слов. Правильно произносить слова различной звуко-

слоговой структуры, знать правила орфоэпии (на материале изученных слов); 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по 

слогам; 

 различать твердые и мягкие согласные. Обозначать на письме мягкость 

согласных гласными второго ряда и мягким знаком; 

 распознавать звонкие и глухие согласные, правильно обозначать их 

буквами в сильных 

 позициях, знать правило проверки звонких согласных на конце слова; 

 правильно употреблять разделительный мягкий знак в словах; 

 определять количество слов в предложении на слух, место слова; 

 составлять предложения с заданным количеством слов; выделять 

предложения из речи и текста; 

 правильно употреблять предлоги; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа; 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (3-4 

пункта). 

  

3 Класс 

Личностные: 

 осознание  себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 ориентировка в пространстве класса; 

 умение слушать указания и инструкции учителя-логопеда, понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 развитие умения оформлять свои мысли в устной форме на уровне 

предложения (нескольких предложений), принимать участие в диалоге; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с 

высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой 

результатов выполнения учебного задания; 

 формирование  умения оценивать совместно с учителем-логопедом 

результат своих действий и действий одноклассников. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 
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  четко произносить автоматизированные звуки русского языка в речевом 

потоке; 

  производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

  дифференцировать звуки; 

  находить основные грамматические термины: предложение, 

словосочетание, слово, слог, определять и обозначать на письме гласные и 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой; 

  находить и правильно писать предлоги; 

 составлять и распространять предложения по картинке; 

 подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и 

рукописного текста; 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (2-3 

пункта). 

Достаточный уровень: 

 иметь обобщенные представления о звуковой стороне речи; 

  проводить звуко-буквенный и слоговый анализ слов; 

  обозначать мягкость согласных на письме; 

  дифференцировать согласные по звонкости-глухости; 

  активизировать усвоенную лексику через речевую практику, 

использовать программную терминологию; 

  объяснять лексическое значение слов; 

 владеть способами словообразования с помощью суффиксов и приставок; 

  различать приставки и предлоги; 

 распознавать имена существительные и прилагательные; согласовывать 

существительные с прилагательными, изменять по родам и числам, знать 

грамматические признаки глагола; уметь изменять глаголы по числам и 

временам; согласовывать существительные с глаголами в числе; 

  интонационно правильно произносить предложения; 

  выделять конец предложения соответствующими знаками препинания; 

  составляют предложение из слов и по картине; 

  восстанавливать деформированный текст; 

  устанавливать связь между словами в предложении; 

 списывать текст  целыми словами, писать под диктовку (15-20 слов); 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (3-4 

пункта). 

 

4 класс 

 

Личностные: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

коррекционных занятий; 
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 умение слушать и понимать речь окружающих; 

 умение вступать в контакт и работать в коллективе, используя принятые 

ритуалы 

 социального взаимодействия (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученики); 

 овладение запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы, развитие умения сформулировать запрос о помощи; 

 умение начинать и поддерживать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание; завершить разговор; 

 умение  оценивать совместно с учителем-логопедом результат своих 

действий и действий одноклассников. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 четко произносить автоматизированные  звуки русского языка в речевом 

потоке. 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные 

отличия, правильно обозначать их на письме; 

 определять место ударения в слове; 

 с помощью педагога составлять и распространять предложения, 

устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в 

конце предложения; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения; 

 связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам; 

 с помощью педагога составлять небольшие рассказы на предложенную 

тему. 

Достаточный уровень: 

 систематизировать обобщенные представления о звуковой стороне речи. 

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику, активно 

использовать программную терминологию. 

 владеть способами словообразования и словоизменения; 

 интонационно правильно произносить предложения, выделять главные и 

второстепенные члены предложения; 

 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

 составлять небольшие рассказы на предложенную тему; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 
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 писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов); 

 определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст; 

 делить текст на части, устанавливать связь между частями текста, 

выделять ключевые слова; 

 составлять план текста; 

 пересказывать текст по плану. 

Система оценки достижений 1 класс 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-

логопед постоянно отслеживает и контролирует достижения обучающегося, 

используя иные способы фиксации и формализации оценки, которые 

способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Итоговые работы могут состоять из списывания, диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит 

дальнейшую коррекционную работу с учетом частотности допускаемых ошибок.  

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой 

профиль, отражающий как наиболее несформированные, так и наиболее 

сохранные компоненты речевой системы ребенка и позволяющий отследить 

динамику его речевого развития. 

 Система оценки достижений 2-4  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 соответствии с требованиями ФГОС к  адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-

логопед постоянно отслеживает и контролирует достижения обучающегося, 
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используя иные способы фиксации и формализации оценки, которые 

способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса  

(индивидуального, фронтального), письменных работ, тестирования (с конца 2-

го триместра 2 класса). Итоговые работы могут состоять из списывания, 

диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит 

дальнейшую коррекционную работу с учетом частотности допускаемых ошибок. 

Заполняется речевая карта обучающегося,  карта результатов мониторинга. 

Проводится мониторинг состояния устной и письменной речи: первичное (на 

начало года); итоговое (конец года). 

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой 

профиль, отражающий как наиболее несформированные, так и наиболее 

сохранные компоненты речевой системы ребенка и позволяющий отследить 

динамику его речевого развития. 

 

 

 

3.13.2. Психокоррекционные занятия. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомотрики и 

сенсорных процессов» (на тему «Формирование познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)») (далее Рабочая программа)  

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

  ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

  Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом Рабочая программа в 1 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет ___ часов в год (2 часа в 

неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и основные направления работы. 

Цель коррекционного курса  -  преодоление трудностей в 

психическом и личностном развитии, гармонизация личности и 

https://clck.ru/33NMkR
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межличностных отношений обучающихся; формирование навыков 

социального поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» направлена на формирование психических 

новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода 

с учетом развития индивидуальных познавательных  возможностей 

каждого обучающегося.  

Задачи: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному 

выполнению познавательных действий и решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми 

умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных 

предпочтений обучающихся в познании окружающего социального и 

предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного 

запаса с опорой на чувственный и практический опыт, на основе усвоения 

новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и 

систематизация образов восприятия, образов представлений о внешних 

свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах 

(чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

− систематизация образов представлений о неживой природе (вода, 

камни, песок, земля), о живой природе, явлениях природы, об их 

взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его деятельности от 

природных явлений;   

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного 

мышления с переходом к наглядно-образному мышлению, элементам 

логического мышления. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное 

познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на 

рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в 

деятельность и в общение с другими людьми. Различные формы 

психической деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и 

общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании 

различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, 

техника «арт-терапия», практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами, сенсорным инвентарем (мячи, обручи, сенсорная 

«тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и 

закрепления любых телесных навыков, предполагают включенность 

таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных 

методов для активизации познавательных процессов, создается базовая 

предпосылка для овладения обучающимисяновыми знаниями учебных 

предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и 

другими. 

 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия 

межполушарных связей.  

Содержание разделов 
Название раздела, темы  

Обследование обучающихся - 1 час  
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Развитие  внимания  и памяти - 15 часов  

зрительная слуховая тактильная  

Сенсорное развитие - 25 часа  

зрительное слуховое тактильное вкусовое 

Ознакомление с окружающим (Мир природы и человека) - 6 часов  

Формирование мыслительной деятельности -17 часов  

Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное  

Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Обследование обучающихся - 2 часа  

 

1 полугодие – 32 часа 

 

 

Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет ___ часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и основные направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление 

трудностей в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений обучающихся; формирование 

навыков адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» направлена на формирование психических 

новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода 

с учетом развития индивидуальных познавательных  возможностей 

каждого обучающегося.  

Задачи: 

 формирование личностных мотивов к самостоятельному 

выполнению познавательных действий и решению познавательных задач; 

 формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми 

умениями; 

 коррекция познавательной деятельности; 
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 раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных 

предпочтений обучающихся в познании окружающего социального и 

предметного мира; 

 формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного 

запаса с опорой на чувственный и практический опыт, на основе усвоения 

новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

 развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

 сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и 

систематизация образов восприятия, образов представлений о внешних 

свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах 

(чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

 систематизация образов представлений о неживой природе (вода, 

камни, песок, земля), о живой природе, явлениях природы, об их 

взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его деятельности от 

природных явлений;   

 формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного 

мышления с переходом к наглядно-образному мышлению, элементам 

логического мышления. 

 
 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное 

познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на 

рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в 

деятельность и в общение с другими людьми. Различные формы 

психической деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и 

общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании 

различных методов: 

 практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, 

техника «арт-терапия», практические опыты; 

 наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами, сенсорным инвентарем (мячи, обручи, сенсорная 

«тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

 словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка; 
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 двигательные - используются для актуализации и 

закрепления любых телесных навыков, предполагают включенность 

таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных 

методов для активизации познавательных процессов, создается базовая 

предпосылка для овладения обучающимися новыми знаниями учебных 

предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и 

другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

 пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

 дыхательная гимнастика; 

 зрительная гимнастика; 

 упражнения на развитие графомоторных навыков; 

 кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия 

межполушарных связей.  

Содержание разделов 

 
Название раздела, темы  

Обследование обучающихся - 1 час  

Развитие  внимания  и памяти - 15 часов  

Зрительная Слуховая Тактильная  

Сенсорное развитие - 25 часов  

Зрительное Слуховое Тактильное Вкусовое 

Ознакомление с окружающим (Мир природы и человека) - 6 часов  

Формирование мыслительной деятельности -17 часов  

Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное  

Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Обследование обучающихся - 2 часа  

 

Всего 1 полугодие: 32 часа  
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

 овладение начальными навыками адаптации в образовательной 

среде; 

 овладение социально-бытовыми навыками и умениями, 

используемыми в повседневной жизни и в образовательном учреждении; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, появление 

новых социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование самостоятельного выполнения учебных заданий, 

поручений; 

 использование и применение навыков коммуникации и принятых 

ритуалов социального взаимодействия; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Предметные:  

Минимальный уровень: 

 различать основные цвета спектра (красный, желтый, зеленый, 

синий, голубой), величину (большой - маленький), геометрические формы 

(квадрат, круг, треугольник, шар, куб); 

 показывать правую, левую руку с/без помощи педагога; 

 называть времена года с опорой на картинки, называть следующее 

время года; 

 называть время суток, дней недели с опорой на картинки; 

 обследовать и называть свойства предметов с/без помощи педагога 

(поверхность, вес, температуру); 

 переходить от одного вида деятельности к другому; 

 воспроизводить по памяти слоги и простые слова (три слога и три 

простых слова); 

 дифференцировать диких и домашних птиц; 

 запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной 

инструкции; 

 ориентироваться в условиях практических проблемных задач;  

 иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

 воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на 

картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

 Достаточный уровень: 
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 выполнять действия по инструкции педагога; 

 различать форму плоской фигуры при помощи зрительного 

восприятия и осязания;  

 узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры 

и тела (круг, квадрат, прямоугольник, овал, шар, куб, овоид); 

 группировать предметы и картинки по основным цветам спектра и 

оттенкам; 

  уметь ориентироваться на листе бумаги: справа — слева, вверху 

— внизу, середина; 

 уметь последовательно называть времена года, 

последовательность времени суток, дней недели; 

 сравнивать предметы по высоте и длине, ширине и толщине, 

пользуясь практической и зрительной ориентировкой; 

 различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, жужжание), шумы 

и их оттенки; 

 воспроизводить по памяти слоги и простые слова (пять слогов и 

пять простых слов) 

 уметь определять предметы по весу: легкий-тяжелый с открытыми 

и закрытыми глазами; 

 определять на вкус сладкие, горькие, кислые и пресные  продукты; 

 дифференцировать диких и домашних птиц; 

 составлять целое из частей (4-5 деталей); 

 анализировать проблемно-практические задачи; 

 иметь представление о мужскихи женских профессиях, 

дифференцировать их; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 сопоставлять и соотносить знакомый текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок без образца; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» 

картинки; 

 иметь представления о количественном признаке предметов: 

группировать картинки по    количественному признаку (много – один).  

Система оценки достижений 

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 образовательных достижений освоения программы 

коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале: 

  0 баллов – отсутствие динамики;  

 1 балл - незначительная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на 

основе входного и промежуточного тестирования (Приложение 1, 2).  

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомотрики и 

сенсорных процессов» (на тему «Формирование познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)») (далее Рабочая программа)   

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом Рабочая программав 3  классе рассчитана 

на 34 учебные недели и составляет ___ часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и основные направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление 

трудностей в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений обучающихся; формирование 

навыков адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» направлена на формирование психических 

новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода 

с учетом развития индивидуальных познавательных  возможностей 

каждого обучающегося.  

Задачи коррекционных занятий: 

 формирование личностных мотивов к самостоятельному 

выполнению познавательных действий и решению познавательных задач; 

https://clck.ru/33NMkR
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 формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми 

умениями; 

 коррекция познавательной деятельности; 

 раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных 

предпочтений обучающихся в познании окружающего социального и 

предметного мира; 

 формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного 

запаса с опорой на чувственный и практический опыт, на основе усвоения 

новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

 развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

 сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и 

систематизация образов восприятия, образов представлений о внешних 

свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах 

(чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

 систематизация образов представлений о неживой природе (вода, 

камни, песок, земля), о живой природе, явлениях природы, об их 

взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его деятельности от 

природных явлений;   

 формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного 

мышления с переходом к наглядно-образному мышлению, элементам 

логического мышления. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное 

познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на 

рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в 

деятельность и в общение с другими людьми. Различные формы 

психической деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и 

общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании 

различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, 

техника «арт-терапия», практические опыты; 
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− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами, сенсорным инвентарем (мячи, обручи, сенсорная 

«тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и 

закрепления любых телесных навыков, предполагают включенность 

таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов 

для активизации познавательных процессов, создается базовая 

предпосылка для овладения обучающимисяновыми знаниями учебных 

предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и 

другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия 

межполушарных связей.  

Содержание разделов 

 
Название раздела, темы  

Обследование обучающихся – 1 час  

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов  

Зрительная слуховая тактильная  

Сенсорное развитие - 24 часа  

зрительное слуховое тактильное вкусовое 

Формирование мыслительной деятельности -17 часов  

Наглядно -

действенное 

Наглядно -

образное  

Словесно -

логическое 

Элементарные  

математические 

представления 

Развитие элементов воображения - 6 часов  

Обследование обучающихся - 2 часа  

 

Всего в 1 полугодии: 32 часа   
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как обучающегося, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 

 формирование мотивации к обучению и познанию; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей образовательной среде и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий, поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции 

учителя; 

− различать основные цвета, геометрические формы (квадрат, круг, 

треугольник, овал, прямоугольник); 

−  группировать предметы по трем признакам формы, величины, цвета 

с помощью учителя; 

− определять цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной 

деятельности по показу; 

− дорисовывать незаконченные геометрические фигуры; 

−  рисовать бордюры, выполнять графические диктанты на слух; 

− определять контрастные температуры предметов; различать пищевые 

запахи и вкусы; обозначать их словесно; 

− определять направление звука в пространстве; выполнять действия 

по звуковому сигналу; повторять простой ритмический рисунок; 

− выделять слова, близкие по слоговой структуре, используя помощь 

учителя; 

− ориентироваться в условиях практических проблемных задачах;  

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном 

плане к наглядно- образному мышлению, используя помощь учителя; 

− используют наглядные модели и схемы на развитие воображения, 

используя помощь учителя. 

Достаточный уровень: 

− самостоятельно выполнять действия по трехзвенной инструкции 

педагога; 

− самостоятельно группировать предметы по трем признакам формы, 

величины, цвета; 

− самостоятельно дорисовывать незаконченные изображения; 

− самостоятельно определять цвета и оттенки, используя их в игровой 

и продуктивной деятельности; 
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− узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и 

тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

− самостоятельно выделять слова, близкие по слоговой структуре 

− самостоятельно определять на ощупь поверхность предметов и 

обозначать в слове качества и свойства, использовать в продуктивной 

деятельности; 

− самостоятельно классифицировать предметы и явления на основе 

выделенных свойств и качеств; 

− самостоятельно сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая 

на руке; 

− самостоятельно действовать по звуковому сигналу; 

− выполнять анализ наглядно-образных задач; 

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном 

плане к наглядно- образному мышлению самостоятельно; 

− использовать наглядные модели и схемы на развитие воображения. 

Система оценки достижений 

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 образовательных достижений освоения программы 

коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале: 

  0 баллов – отсутствие динамики;  

 1 балл - незначительная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе 

входного и промежуточного тестирования. 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомотрики и сенсорных 

процессов» (на тему «Формирование познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)») 

(далее Рабочая программа)   составлена на основе Федеральной адаптированной 
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основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 

1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

реализации их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом Рабочая программав 4 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и основные направления работы. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и основные направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление трудностей в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

направлена на формирование психических новообразований как предыдущего, 

так и настоящего возрастного периода с учетом развития индивидуальных 

познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи коррекционных занятий: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению 

познавательных действий и решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми 

умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных 

предпочтений обучающихся в познании окружающего социального и 

предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного 

запаса с опорой на чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых 

знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и 

систематизация образов восприятия, образов представлений о внешних 

https://clck.ru/33NMkR
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свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах 

(чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного 

мышления с переходом к наглядно-образному мышлению, элементам 

логического мышления; 

− развитие элементов воображения. 



 

 

279 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коррекционные занятия«Формирование познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

направлены на чувственное познание, включающее ощущение, восприятие, 

представления, и на рациональное познание – понятие, суждение, 

умозаключение.Познавательные действия встроены в общий ход жизни 

человека, в деятельность и в общение с другими людьми. Различные формы 

психической деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и общение 

представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляются при использовании различных методов: 

- практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника 

«арт-терапия», практические опыты; 

- наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, 

сенсорным инвентарем (мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный 

коврик, полусфера); 

- словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

- двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных 

навыков, предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, 

память, восприятие, процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для 

активизации познавательных процессов, создается базовая предпосылка 

для овладения обучающимисяновыми знаниями учебных предметов: чтением, 

письмом, математическими представлениями и другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

- пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

- дыхательная гимнастика; 

- зрительная гимнастика; 

- упражнения на развитие графомоторных навыков; 

-кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия 

межполушарных связей.  

Содержание разделов 

Название раздела, темы  

Обследование обучающихся - 2 часа  

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов  

Сенсорное развитие - 25 часа  
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Зрительное Слуховое Тактильное вкусовое 

Формирование мыслительной деятельности - 17 часов  

Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное  

Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Развитие элементов воображения - 6 часов  

Обследование обучающихся - 2 часа  

 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- активизация самостоятельности в выполнении заданий, поручений, 

договоренностей;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- определение адаптационных возможностей ребенка при переходе на основной 

уровень обучения; 

- осмысление роли обучающегося в образовательном учреждении; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные:   

Минимальный уровень: 

- различать основные цвета, величину, геометрические формы (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция) с помощью учителя; 

- составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков с 

опорой на образец, используя помощь учителя; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- дорисовывать недостающие части рисунка, используя помощь учителя; 

- рисовать бордюры, выполнять графические диктанты на слух; 

- пользоваться простой схемой-планом; 

- определять на ощупь форму предмета по словесному описанию, передавать ее 

в лепке и рисунке с помощью учителя; 

- определять вкусовые характеристики предмета в собственных высказываниях с 

опорой на образец; 

- запоминать наборы слов и словосочетаний из предложенного текста (2-3 

повтора); 

- ориентироваться в условиях практических проблемных задачах;  
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- осмысливать ситуации, содержание картины на основе аналитико-

синтетической деятельности с помощью вопросов учителя; 

- оперировать смыслом, пониманием переносного смысла, 

дифференцированности 

и целенаправленности суждений с помощью учителя; 

- расчленять воображение предмета на составные части и воссоздавать сложные 

формы из частей (5-6 частей). 

Достаточный уровень: 

- самостоятельно различать основные цвета, величину, геометрические формы 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал,  ромб, трапеция); 

- самостоятельно дорисовывать недостающие части рисунка; 

- самостоятельно составлять цветовую гамму от темного до светлого тона 

разных оттенков; 

- пользоваться сложной схемой-планом;  

- самостоятельно определять на ощупь форму предмета по словесному 

описанию, передавать ее в лепке и рисунке; 

- запоминать наборы слов и словосочетаний из предложенного текста (1-2 

повтора); 

- определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к 

наглядно- образному мышлению самостоятельно; 

- самостоятельно оперировать смыслом, понимать переносный смысл, 

демонстрировать дифференцированностьи целенаправленность суждений; 

- самостоятельно отбирать  заместителей для обозначения предметов или 

явлений;    - использовать наглядные модели и схемы на развитие воображения. 

 

Система оценки достижений 

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 образовательных достижений освоения программы коррекционной 

работы осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой 

шкале: 

  0 баллов – отсутствие динамики;  

 1 балл - незначительная динамика;  

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

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе 

входного и итогового  тестирования  
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3.13.3. Ритмика. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”, приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 

1026 "Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

"Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   Адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1    

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) общеобразовательном  учреждении 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития детей с ОВЗ средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

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

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

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определён их 

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

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности.   

Для воспитания перечисленных музыкально-двигательных умений используються 

разновидности ходьбы и бега, различные прыжки, танцевальные упражнения, упражнения 

ритмической гимнастики, музыкально-ритмические игры и эстафеты, упражнения с мячом, 

скакалкой, на гимнастической скамейке. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока  отводиться на 

каждый раздел различное количество времени, имееться в виду, что в начале и конце урока 

 включаеться упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Основная цель данных упражнений – научит умственно отсталых детей 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 
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Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

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

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

Обучению детей с ОВЗ танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков 

чёткого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.) 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

Основные задачи изучения коррекционного курса: 

Разнородность состава учащихся I-IV класса по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач: 

— коррекция нарушений физического развития; 

— формирование двигательных умений и навыков; 

— развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов ритмической деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

ритмических 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 ритмике; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям к ритмическим упражнениям; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и ритмического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

— обогащение чувственного опыта; 
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— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа  по  ритмике  состоит из пяти разделов:         

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

4. Игры под музыку 

5. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

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

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам  программы  в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться 

в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся 

отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен сказать название, 

которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» (подпрыгивание), 

«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. 

Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо 

говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 

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

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

раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается 
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инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок 

«Колобок», «Теремок». В 4 классе дети успешно показывают в движениях музыкальную 

сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего —с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с 

предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек 

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

3.  Описание места учебного предмета. 

Программа  рассчитана на 4 года обучения - 1 час в неделю (135 ч.) 

 

 

4. Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Ритмика» образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения предмета «Ритмика» относятся: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для «ритмики», готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

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

Минимальный уровень: 

представления о ритмике  как  о средстве укрепления здоровья, упражнения на 

ориентировку в пространстве; 
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выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках ритмике  и осознанное их применение; 

выполнение Ритмико-гимнастических несложных упражнений по словесной инструкции ; 

представления о двигательных действиях; подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со 

сверстниками в организации и проведении подвижных игр, танцев под  руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в  мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение  упражнений на ориентировку в пространстве, ритмико-

гимнастических упражнений, упражнения с детскими музыкальными инструментами, игры 

под музыку,танцевальные упражнения. 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя, 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и танцах; оказание 

посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в различных 

мероприятиях; 

знание традиций своего народа и других народов; знание способов использования 

различного музыкального инвентаря в основных видах двигательной активности и их 

применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в  мероприятиях. 
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4. Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план. 

 
Пояснительная записка к учебному плану государственного  казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» 

с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для  1 - 4  классов 

1. Нормативная база 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Чёрный Отрог 

Саракташского района Оренбургской области  (далее ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог) составлен в целях реализации Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

Образовании в Российской Федерации» на основании следующих документов: 

1.   Федерального государственного образовательного стандарта  образования  

обучающихся с      умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

Приказ МО и науки РФ  от 19.12.2014 г. № 1599; 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы  

обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 N 1026,  с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

февраля 2024 г. N 67 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 28 февраля 2024 г., регистрационный N 77365): 

2.   
В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный 

учебные планы  представлены в I варианте базисного плана  I-IV; V-IX классы (9 

лет);ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог осуществила выбор варианта учебного 

плана самостоятельно с учетом: особенностей психофизического развития 

обучающихся, сформированной у них готовности к школьному обучению и 

имеющихся особых образовательных потребностей; наличия комплекса условий 

для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

II.Структура учебного плана 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с 

возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями 

умственно отсталых детей, с учётом рекомендаций Министерства общего и 

профессионального образования РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

Учебный план ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  для 1 - 4 классов  

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
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распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классу и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

На этапе  обучения в 1-  4  классах  в учебном плане представлены шесть 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей  части — обязательной и 

части, формируемой участниками  образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в ГКОУ «С(К)ШИ» с. 

Чёрный Отрог во  классе в  учебное время, отводимое на их изучение.  

Предметные области представлены компонентами:  

1. Язык и речевая практика                 - русский язык 

                                                                 - чтение 

 - речевая практика 

2. Математика                                     - математика 

 

3. Естествознание                                - мир природы и человек 

4. Искусство                                      - музыка 

                                                            - изобразительное искусство 

 

5. Физическая культура                       - адаптивная физическая культура 

 

6. Технология                                        - труд      
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Часть учебного плана 2- 4 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена учебными предметами: 

 

  - русский язык 

                                                          - чтение 

 - математика   

 

Учебные занятия в школе-интернате начинаются       1 сентября, 

оканчиваются 30  мая. Учебный год 2-4 классов состоит из 34 недель.                          

В 1 класс из 33 недель. Общая продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней в течение учебного года, не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов проводится с 13 мая по 

25 мая всем предметам.  Формой промежуточной аттестации являются следующие 

виды работы:  

Русский язык - диктант/контрольное списывание; 

Чтение - проверка техники чтения; 

Речевая практика - моделирование речевых ситуаций контрольная работа, 

контрольный диктант, контрольное списывание, самостоятельная работа, итоговое 

тестирование и др.  

Математика - контрольная работа; 

Мир природы и человека – итоговый тест; 

Музыка – итоговый тест; 

Изобразительное искусство - практическая работа; 

Адаптивная физическая культура – сдача нормативов; 

Ручной труд - практическая работа; 

Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов в случае введения 

дистанционного обучения проводится в конце учебного года на основании приказа 

руководителя  по всем предметам, кроме предметов коррекционно-развивающей 

области по следующим предметам: 

Русский язык - контрольное списывание; 

Чтение – итоговое тестирование; 

Речевая практика - итоговое тестирование; 

Математика - контрольная работа; 
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Мир природы и человека – итоговое тестирование; 

Музыка –итоговое тестирование; 

Изобразительное искусство – практическая работа, контрольная рисование; 

Адаптивная физическая культура – итоговое тестирование; 

Ручной труд - итоговое тестирование; 

Общее количество часов максимально допустимой недельной нагрузки во в 

1 классе- 21 час, во 2 - 4  классах при 5-дневной учебной неделе – 23учебных часа. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое  

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. (Сформирована с учетом 

рекомендаций ПМПК, согласована с  законными представителями обучающихся). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными занятиями, ритмикой). 

В ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог на коррекционно-развивающую 

область в 1 -4 классах  отводится по 6 часов. Наименование направлений, виды 

занятий, формы промежуточной аттестации  фиксируется в отдельном плане 

работы внеурочной деятельности для 1-4 классов. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог. На внеурочные занятия отводится по 4 часа. Наименование направлений, 

виды занятий, формы промежуточной аттестации  фиксируется в отдельном плане 

работы внеурочной деятельности для 1-4 классов. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности  во 1-4   классах в рамках 

реализации АООП для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости                        
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(интеллектуальными нарушениями) определяет ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог 

самостоятельно, учитывая требования СанПиН 2.4.3648-20. 

 
Учебный план государственного  казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа - интернат» 

с.Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для  1-4  классов  на ________учебный год 

(Составлен на основе требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.      № 

1599,     в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 N 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Принято на заседании                                                                Утверждаю:_____________ 

педагогического совета № 1                                                        директор школы-интерната 

От________________.                                                                             Э.Э.Биктина 

                                                                                                      Приказ №   

Предметные области  Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

1.Язык и  

речевая практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2. Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практика 

 

2 2 
2 2 

8 

2.Математика 2.1. Математика 

 

3 4 4 4 15 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и человека 

 

2 1 
1 1 

5 

4.Искусство 4.1. Музыка  2 1 1 1 5 

4.2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

5. Физическая культура 5.1. Адаптированная 
физическая культура 

 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Труд 2 1 1 1 5 

Итого:  21 20 20 20 81 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

-  3 3 3 9 

 1. Русский язык  1 1 1 3 

2.Чтение  1 1 1 3 

3.Математика  1 1 1 3 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (при 5-

дневной учебной 

неделе) 

 21 23 23 23 90 

Всего часов  к 

финансированию 

 

 

 

21 23 23 23 90 
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4.2.Календарный учебный график ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  

на 2024-2025 учебный год 

1 – 4 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график составлен для основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с: 

 пунктом 6 части 3 статьи 28, статьи 30 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»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014  № 1599 (с изменениями); 

 Федеральной адаптированной основной образовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026; 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2.  Дата окончания учебного года: 30 мая 2025 года. 

 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели. 

 2–4-е классы – 34 недели. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 

и учебных днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

Учебных дней 

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40 
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III четверть 09.01.2025 26.03.2025 10 50 

IV четверть 03.04.2025 30.05.2025 7 39 

Итого в учебном году 33 169 

 

 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III четверть 09.01.2025 26.03.2025 11 55 

IV четверть 03.04.2025 30.05.2025 7 39 

Итого в учебном году 34 174 

 

Праздничные и выходные дни: 23 февраля, 8 марта, 1,2,3,9,10 мая 2025 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 1-е классы  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2024 04.11.2024 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025                10 дней 

Дополнительные 

каникулы 
10.02.2025 16.02.2025 7 дней 

Весенние каникулы 27.03.2025 02.04.2025 7 дней 

Итого 32 дня 

 

2–4-е классы 

Каникулярный Дата Продолжительность 
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период Начало Окончание каникул 

Осенние каникулы 28.10.2024 04.11.2024 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025                10 дней 

Весенние каникулы 27.03.2025 02.04.2025 7 дней 

Итого 25 дней 

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в 

соответствии с локальным актом  общеобразовательной организации, с 

12.05.2025 по 26.05.2025, без прекращения образовательной деятельности,  в 

формах, отраженных в пояснительной записке к учебному плану,  по учебным 

предметам (учебным курсам) учебного плана. 

 

5. Дополнительные сведения 

 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 40 

Периодичность 

Промежуточной 

аттестации 

– 1 раз в год 

 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

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 
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Внеурочная 10 10 10 10 

 

5.3. Расписание звонков и перемен 

 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь– 

октябрь 

Ноябрь– 

декабрь 

Январь– 

май 

1-й урок 9:00-9:35 9:00-9:35 9:00-9:40 

1-я перемена 9:35–9:50 9:35–9:50 9:40–9:50 

2-й урок 9:50–10:25 9:50-10:25 9:50–10:30 

2-я перемена  10:25-10:40 
10:25-

10:40 

10:30 – 

10:40 

3-й урок 10:40-11.15 10:40-11.15 10:40–11:20 

Динамическая пауза 11.15-12.00 11.15-12.00 11:20-12.00 

4-й урок  
12:00–

12:35 
12:00–12:40 

4-я перемена – 
12:35 -

12:50 
12:40–12:50 

5-й урок – 
12:50–

13:30 
12:50–13:30 

 –   

 – – – 

Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 

деятельности 

30 минут 30 минут 30 минут 

Внеурочная деятельность С 13:00 С 14:00 С 14:00 

 

2–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 
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1-й 9:00-9:40 10 минут 

2-й 9:50-10:30 20 минут 

3-й 10:40-11.20 40 минут 

4-й 12:00-12:40 10 минут 

5-й 12:55-13:35 15 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 25 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14:00 – 
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4.3. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной 

деятельности. Программа разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

План внеурочной деятельности ГКОУ «С(К)ШИ с. Чёрный Отрог является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОСУО, а 

также определяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной 

деятельности в 1- 4 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основе раздела «Внеурочная 

деятельность» ФАООП УО Вариант 1. , с учетом успешности обучения 

школьников, уровня их социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей, особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, 

запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей Оренбургской области. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования детей с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)(предметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных 

от урочной.   

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах начального общего 

образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, 

соотносится с рабочей программой воспитания школ с целью обеспечения 

преемственности содержания образовательных программ начального общего 

образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации реализуются следующие направления: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(читательской, математической, естественно-научной); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 
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предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных спортивных клубах); 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников и др.) 

 При реализации внеурочной деятельности с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать «Рекомендации по 

реализации Программы коррекционной работы для  обучающихся с ОВЗ на  

занятиях курсов внеурочной деятельности, в объединениях дополнительного 

образования, к воспитательным мероприятиям»  
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Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия, связанные со 

спортивно-оздоровительным 

направлением. 

 

Основная цель: развитие навыков здорового образа жизни, популяризация занятий спортом 

среди воспитанников школы-интерната. Формирование потребности в физическом развитии. 

Основная задача: формирование и развитие общемоторных двигательных умений и навыков, 

навыков  здорового образа жизни 

Основные организационные формы: внеурочное занятие, общешкольные спортивные 

соревнования, занятия в спортивном зал с учителем физкультуры и воспитателем. 

Занятия, связанные с 

развитием коммуникативных 

умений и навыков. 

 

Основная цель: развитие коммуникативных компетенций школьников 

Основная задача: воспитание у обучающихся культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

кразнообразию взглядов людей. 

Основные организационные формы: внеурочное занятие, общешкольные мероприятия 

творческой направленности, экскурсии на социально-значимы объекты села. 
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Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся, 

проектная деятельность. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России и Оренбургской облаасти. 

Основные направления деятельности:внеурочные занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений;  

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и 

художественно-эстетическом  

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества); занятия в спортивных объединениях (секциях и т.п.), 

спортивные турниры и соревнования; занятия в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, организация школьного музея);  

Занятия, направленные на Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - 
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удовлетворение социальных 

интересов. Деятельность по 

развитию навыков 

самообслуживания и 

независимости в быту. 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения. Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, постоянно 

действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, акций, фестивалей, 

флешмобов). 

Учение с увлечением! 

«Занятия направленные на 

формирование углубленного 

интереса к предмету. 

Основная цель: развитие интереса к предмету, вызывающему затруднения. Повышения 

мотивации к изучению предмета. 

Основная задача: знакомство с дополнительными, увлекательными материалами по предмету. 

Основные организационные формы: внеурочное занятие, экскурсия в библиотеку, экскурсия 

в музей. 

Реабилитационная 

(абилитационная) 

деятельность 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных-

гигиенитеских умений, развитие навыков самообслуживания, компенсация имеющегося 

дефекта.  

Основная задача: Коррекция нарушений познавательной деятельности, формирование 

санитарно-гигиенических и бытовых навыков самообслуживания. 

Основные организационные формы: внеурочные занятия , педагогическое сопровождение . 
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Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, 

чтобынавсехурокахивнеклассныхмероприятияхосуществляласьработапокоррекции/профилактике нарушений и развитию речи 

обучающегося с  умственной отсталостью, обеспечивающаятесную связьсодержания образования с его развивающей направленностью. 

В соответствии с индивидуальным учебным планом при реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) отводится 4 

часа на один класс  и добавляется один классный час, который входит в нагрузку классного руководителя, но не отражается в плане 

внеурочной деятельности. 

 

 

 
Пояснительная записка к  недельному плану внеурочной деятельности государственного  казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)        школа-интернат» 

с.Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для  1-4 классов  на _______ учебный год 

План внеурочной деятельности составлен на основе требований  ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599,  в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 N 1026 "Об утверждении федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", а также с 

учётом требований СанПиН 2.4.3648-20) 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. Участники образовательных отношений ГКОУ «С(К)ШИ» 

с.Чёрный Отрог самостоятельно осуществили выбора направлений и содержания учебных курсов. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
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социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности является: 

1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых личностных результатов освоения программы 

общего образования, развитии их жизненной компетенции; 

2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни в доступных для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

пределах; 

4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной активности обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 

участия в коллективном труде; 

6) формирование культуры поведения. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 
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особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образовательной организации, особенности, в том 

числе нозологические характеристики контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные особенности 

региона, где находится образовательная организация. 

 В ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог в 1-4 классах реализуются следующие направления и виды внеурочной деятельности: 

Коррекционно-развивающие занятия и ритмика представлены следующими видами занятий: 

1. Групповые логопедические занятия в 1-4 классах по 2 часа.  

2. Индивидуальные логопедические занятия по 1 часу. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов в 1-4 классах по 2 часа.  

4. Ритмика в 1-4 классах – по 1 часу. 

Всего часов  коррекционно-развивающих занятий  в 1-4 классах  

Внеурочные занятия представлены следующими направлениями: 

1.Спортивно-оздоровительное направление. Внеурочное занятие «Мир здоровья  и спорта» в 1, 4 классах по 1 часу. 

2.Направление «Проектная деятельность». Внеурочное занятие «Мое Оренбуржье» 1 час в 1-4 классах. 

3.Направление «Коммуникативная деятельность». Внеурочное занятие «Мир общения» во 2  классе  1 час. 

4. Направление «Художественно-эстетическая творческая деятельность. Внеурочное занятие «Веселая кисточка»  в 1 классе 1 

час.Внеурочное занятие «Палитра» в 3 классе 1 час.Внеурочное занятие « Творческая мастерская» в 4 классе 1 час. 
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5. Направление "Учение с увлечением!" Внеурочное занятие «Читаем выразительно» во 2 классе 1 час. 

6. Направление «Реабилитационная (абилитационная) деятельность» Внеурочное занятие «По дорожкам здоровья» в 3 классе 1 час. 

7. Направление «Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту». Внеурочное занятие  «Гигиена 

и самообслуживание» в 1-4 классах по 1 часу. 

 

Всего  часов внеурочной деятельности в недельном учебном плане ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог 16. 

 Занятия внеурочной деятельностью осуществляются среди недели не ранее, чем через один час с момента последнего урока, а 

также в выходные субботние дни. 

Промежуточная аттестация по предметам внеурочной деятельности проводится с 12 по 26 мая 2025 года. 

Формой промежуточной аттестации являются следующие виды работы: 

1.Логопедические занятия (коррекция нарушений письменной речи)  – диагностическая письменная работа по возможностям 

воспитанника (Диктант/ контрольное списывание)  

(коррекция нарушений устной речи) – диагностический анализ звукопроизношения (Собеседование). 

2.Развитие психомоторики и сенсорных процессов – диагностическая практическая работа. 

3.Ритмика –  практическая демонстрация движений и элементарных комбинаций 

4. Внеурочное занятие «Мир здоровья  и спорта» - собеседование. 

 5.Внеурочное занятие «Мое Оренбуржье»  -защита проекта. 

6.Внеурочное занятие «Мир общения» - собеседование 
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 7. Внеурочное занятие «Веселая кисточка»  - творческая работа.  

 8. Внеурочное занятие «Палитра»- творческая работа.  

 9. Внеурочное занятие « Творческая мастерская» - практическая работа. 

10.  Внеурочное занятие «Читаем выразительно»  - выразительное чтение. 

 11. Внеурочное занятие «По дорожкам здоровья» -собеседование. 

12. Внеурочное занятие  «Гигиена и самообслуживание» - практическая работа. 

 Результат  освоения программы внеурочной деятельности заносится в сводный оценочный лист внеурочной деятельности  и 

хранится в портфолио  учащегося. 

 

Недельный план внеурочных занятий  государственного  казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат» 

с.Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для  1-4  классов  на _______учебный год 

(Составлен на основе требований  ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

( на основе приказа  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599, федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями , в соответствии с приказом Министерства просвещения 

РФ от 24.11.2022 N 1026)" 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Внеурочные занятия I II III IV 

Коррекционно-

развивающая область  

(коррекционные 

занятия и ритмика) 

 

 

 

 6 6 6 6 24 

1. Групповые логопедические 

занятия 

2 

 

2 2 2 8 

2. Индивидуальные 

логопедические занятия 

1 1 1 1 4 

3. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 

 

 

2 2 2 8 

4.Ритмика 1 

 

1 1 1 4 

Внеурочные занятия  4 4 4 4 16 

1.Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

1.1 Внеурочное занятие «Мир 

здоровья  и спорта» 

1   1 2 
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2.Проектная 

деятельность 

2.1 Внеурочное занятие «Мое 

Оренбуржье» 

1 1 1 1 4 

3.Коммуникативная 

деятельность 

3.1 Внеурочное занятие «Мир 

общения» 

 1   1 

4.Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

 

 

 

4.1 Внеурочное занятие 

«Веселая кисточка» 

1    1 

4.2 Внеурочное занятие 

«Палитра» 

  1  1 

4.3 Внеурочное занятие « 

Творческая мастерская» 

   1 1 

5."Учение с 

увлечением!" 

5.1 Внеурочное занятие 

«Читаем выразительно» 

 1   1 

6. Реабилитационная 

(абилитационная) 

деятельность 

6.1Внеурочное занятие «По 

дорожкам здоровья» 

  1  1 

7.Деятельность по 

развитию навыков 

самообслуживания и 

независимости в быту. 

7.1Внеурочное занятие  

«Гигиена и самообслуживание» 

1 1 1 1 4 

Всего  часов к  10 10 10 10 40 
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финансированию: 
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4.4. Календарный План воспитательной работы 

 

 

№                     Дела, события, мероприятия Класс Срок Ответственные 

Модуль основные школьные дела 

Сентябрь 

1 День знаний. «Здравствуй, школа!» – торжественная линейка. 1- 4 01.09 Педагог-организатор     

старший воспитатель 

2  Вечер Памяти «Мы помним тебя, Беслан!» 1- 4 03.09 Учитель истории 

3 Акция «Внимание, дети!»  1- 4 15.09 старший воспитатель 

4 Кросс «Золотая осень» 1- 4 19.09 Учитель физкультуры 

5 Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из зданий школы-интерната, экскурсия в ПЧ с. 

Черный Отрог). 

1- 4 В течение 

месяца 

Инструктор по ТБ                                     

классные руководители             

воспитатели 

6 Праздник «Осень в гости к нам идет!» 1- 4 21.09 Педагог-организатор        

штаб «Затейники» 

 Октябрь 
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7 Акция «Спешите делать добро» (изготовление открыток 

ветеранам труда). 

1- 4 01.10 Старший воспитатель 

классные руководители             

воспитатели 

8 Концертная программа «Мы славим вас, учителя!» 1- 4 05.10 Педагог-организатор         

9 Районный фестиваль «Вместе мы сможем больше» 1- 4 08.10 Воспитатели 

10 День отца. Конкурсно – игровая  программа «Самая спортивная 

семья»  

1- 4 15.10 Старший воспитатель         

11 КТД.  «О чем молчит, поет, грустит осень» 1- 4 24.10 Педагог-организатор         

12 Библиотечный урок «О чем могут рассказать книги?» (День 

школьных библиотек) 

1- 4 25.10 Библиотекарь 

 Ноябрь 

13 Месячник правовых знаний. Внеклассные занятия, викторины 

«Права и обязанности учащихся», классные часы, часы 

общения «Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

1 - 4 В течение 

месяца 

Классные руководители             

воспитатели 

14 Мероприятия, посвященные Дню народного единства (флеш-

моб «Вместе веселее!», выставка коллажей «Сила России в 

единстве её народа» 

1- 4 6.11 –               

08.11 

Классные руководители             

воспитатели 

 Музыкальная гостиная «В гостях у А.Н. Пахмутовой» 1-4 09.11 Старший воспитатель 
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15 Устный журнал «Первая мировая война. Великая и забытая!» 1- 4 23.11 Библиотекарь 

16 Литературно – музыкальная гостиная «Тепло сердец для милых 

мам» 

1- 4 26.11 Педагог-организатор         

17 День именинника. 1- 4 30.11 Педагог-организатор         

 Декабрь 

18 Мероприятия, приуроченные ко Дню инвалида (игровая 

программа «Мы разные, но мы вместе», выставка творческих 

работ «Добрых рук творенье») 

1- 4 01.12 –                  

03.12 

Педагог -организатор                           

воспитатели                 

классные руководители 

19 Митинг «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» 1- 4 03.12 Старший воспитатель 

20 Устный журнал «Героические страницы истории Отечества» 1- 4 09.12  

21 Устный журнал «День Конституции РФ»  1- 4 12.12 Социальный педагог 

22 Новогодний утренник «В гостях у сказки» 1- 4 28.12 Педагог -организатор                            

 Январь 

23 Акция «Я говорю тебе спасибо!» (ко Всемирному дню 

«Спасибо» 

1- 4 11.01 Педагог -организатор                            

24 Библиотечный урок ««Былинный богатырь – Илья Муромец»» 1- 4 22.01 Библиотекарь, учителя 

предметники 
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25 Вечер Памяти «Ленинград сражался и победил». Акция 

«Блокадный хлеб» 

1- 4 26.01 Педагог -организатор                            

26 Митинг «Память жива!» (ко Дню Памяти жертвам Холокоста» 1- 4 27.01 Старший воспитатель 

27 Школьный кинозал «Носов и его герои» 1- 4 28.01 Библиотекарь 

28 КТД «Знания – наш капитал» (защита проектов) 1 -4 В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

воспитатели                  

Февраль 

29 Акция «Каждой птичке – по кормушке» 1- 4 В течение 

месяца 

Воспитатели                 

классные руководители 

 Историко-патриотический вечер «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

   

30 КТД «Изобретения, которые потрясли мир» (ко Дню 

российской науки») 

1- 4 08.02 Старший воспитатель   

воспитатели                 

классные руководители   

31 Митинг «Чтобы не забыть – надо знать!», посвященный воинам 

– интернационалистам. 

1- 4 15.02 Педагог -организатор                            

32 Конкурс стихотворений «Гордость народа – его язык!» 1- 4 17.02 Учителя русского языка и 

чтения 
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33 Торжественная линейка, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

1- 4 23.02 Педагог -организатор                            

34 День именинника. 1- 4 25.02 Педагог -организатор                            

35 Литературный вечер «В гостях у дедушки Крылова» 1- 4 28.02 Библиотекарь 

Март 

36 Состязание физруков «Бодрое утро!» 1- 4 01.03 Педагог-психолог 

37 Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

1- 4 08.03 Педагог -организатор  

воспитатели                 

классные руководители                          

38 Фольклорный праздник «Масленица» 1- 4 17.03 Педагог -организатор                            

39 Конкурс рисунков «Крым и Россия вместе навсегда!» 1- 4 18.03 Педагог -организатор                            

40 Кукольный театр «Теремок» 1- 4 22.03 воспитатели                 

классные руководители                          

               Апрель  

41 «Гагаринский урок» 1- 4 12.04 Классные руководители                          

42 Конкурсно – игровая программа  «День Земли» 1- 4 22.04 Старший воспитатель 



 

 

319 

43 День именинника  25.04 Педагог -организатор                            

44 Спортивное мероприятие «Юные друзья пожарников» 1- 4 30.04 Учитель физкультуры 

 Май    

45 Экологический  субботник  «День Весны и Труда» 1- 4 01.05 Педагог -организатор                            

46  «День Победы» (Митинг, акция «Окно Победы») 1- 4 09.05 Педагог -организатор 

воспитатели                 

классные руководители                                                    

47 Торжественная линейка «День детских общественных 

организаций» 

1- 4 19.05 Педагог -организатор                            

48 Игровая программа «АБВГДЕЙКА» (День славянской 

письменности и культуры) 

1- 4 24.05 Библиотекарь                            

49 Школьный огонек. 1- 4 23.05 Старший воспитатель          

педагог-организатор 

50 Последний звонок. 1- 4 25.05 Старший воспитатель          

педагог-организатор 

                                                                                           Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
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1 Составление планов воспитательной работы. 

 

1 - 4 01.09 Классные руководители 

2  Проведение классных часов цикла  «Разговоры о важном». 1- 4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

3 Проведение классных часов, участие в Днях единых действий. 1- 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

4 Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ. 1- 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

5 Участие в Совете профилактики. 1 - 4 По запросу Классные руководители 

6 Профилактические беседы с обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта. 

1 - 4 Регулярно Классные руководители 

7 Ведение документации классного руководителя (личные дела, 

социальный паспорт, журналы инструктажей по ТБ, портфолио 

учащихся, мониторинг уровня воспитанности). 

1- 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

8 Планирование, подготовка, проведение и анализ КТД, 

праздников, экскурсий, проектов на классном и общешкольном 

уровне. 

1- 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 
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9 

Реализация программы внеурочной деятельности с классом 

1- 4 По расписанию 

в течение года  

Классные руководители 

10 

Анализ воспитательной работы 

1- 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

11 Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1- 4 По запросу Классные руководители 

                                                            Модуль «Воспитатель группы»                                                                                             

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

1 Организация в повседневной жизни воспитанника его 

двигательной активности, общения, гигиенических процедур, 

кормления, переодевания. 

1- 4 В течение года Воспитатели 

2 Проведение воспитательных занятий, на которых ведется 

работа по расширению кругозора, формированию 

мировоззрения и адаптивных механизмов поведения, 

повышения уровня воспитанности. 

1 - 4 В течение года Воспитатели 

3 Инициирование и поддержка участия воспитанника во 

внеурочной деятельности, детских общественных 

объединениях, общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

1 - 4 В течение года Воспитатели 
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анализе. 

4 Создание безопасной развивающей среды в группах, которая 

способствует формированию и развитию у воспитанников 

познавательных интересов, инициативности, коммуникативных 

навыков. 

1 - 4 В течение года Воспитатели 

5 Создание семейной атмосферы, обеспечение воспитанников 

возможностью иметь собственное индивидуальное 

пространство, личные вещи и места для их размещения. 

1 - 4 В течение года Воспитатели 

6 Привлечение воспитанников к выполнению трудовых 

поручений, связанных с организацией своего быта для 

подготовки к самостоятельной жизни в окружающем социуме. 

1 - 4 В течение года  

7 Организация работы с семьей воспитанника, информирования о 

жизни ребенка, оказания помощи в регулировании отношении 

между воспитанником и членами его семьи. 

1 - 4 В течение года Воспитатели 

8 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

воспитанниками группы. 

1 - 4 В течение года Воспитатели 

9 Сплочение коллектива группы через: игры, тренинги, 

организацию совместных дел, празднования дней рождения, 

включающие творческие подарки и розыгрыши. 

1 - 4 В течение года Воспитатели 
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                                                                           Модуль «Школьный урок» 

1 Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности). 

1- 4 В течение года  Учителя-предметники 

2 Подбор и использование предметного материала, 

направленного на решение воспитательных задач. 

1- 4 В течение года Учителя-предметники 

3 Создание позитивных и конструктивных отношений между 

учителем и учениками. 

1- 4 В течение года Учителя-предметники 

4 Применение интерактивных форм учебной работы: викторины, 

настольные игры, ролевые игры, минипроекты. 

1- 4 В течение года Учителя-предметники 

5 Применение игровых форм учебной деятельности. 1- 4 В течение года Учителя-предметники 

6 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1- 4 04.10 Учителя-предметники 

7 Международный день распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке русского языка) 

1- 4 24.05 Учителя-предметники 

8 Участие в Днях единых действий. 1- 4 В течение года Учителя-предметники 

9 Участие в предметных неделях. 1- 4 По графику Учителя-предметники 
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 Модуль «Внеурочная деятельность» 

                                  

1 Внеурочное занятие «Мир здоровья и спорта» 

                                          

1,4              

                 

Четверг 

Гайрунова С.В.                                    

Долгушина В.В. 

2 

Внеурочное занятие «Мое Оренбуржье» 

1-4 Понедельник 

четверг 

пятница 

Гайрунова С.В.               

Колбекова С.Х.                 

Ирмагамбетова Т.Б.                                     

Долгушина В.В. 

3 Внеурочное занятие «Мир общения» 2 Пятница  Ирмагамбетова Т.Б.  

4 Внеурочное занятие «Веселая кисточка»» 1 Понедельник Гайрунова С.В. 

5 Внеурочное занятие «Палитра» 3 Среда Колбекова С.Х. 

6 Внеурочное занятие «Творческая мастерская» 4 Понедельник  Долгушина В.В. 

7 Внеурочное занятие «Читаем выразительно!» 2 Вторник Ирмагамбетова Т.Б. 

8 Внеурочное занятие «По дорожкам здоровья» 3 Четверг Колбекова С.Х.                   

 

 

 

Внеурочное занятие «Гигиена и самообслуживание» 

1                  

3                                      

4 

2             

Вторник       

вторник 

среда    

пятница 

Гайрунова С.В.                                         

Колбекова С.Х.                  

Долгушина В.В.                                         

Ирмагамбетова Т.Б.                           
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9 

Модуль «Знакомство с профессиями» 

1 Участие в мероприятиях Месячника труда и творчества. 

 

1-4 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

2 Циклы профориентационных часов общения о профессиях. 

(«Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», 

«Путь в профессию начинается в школе» и др.) 

1- 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

3 

Участие в тематической неделе трудового обучения. 

1- 4 ноябрь Учителя трудового 

обучения 

4 Трудовая деятельность воспитанников по благоустройству 

школы-интерната (озеленение, выращивание овощных культур, 

уход за комнатными цветами, клумбами.) 

2- 4 В течение 

учебного года 

Учителя с\х труда, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

5 
Посещение школьных кабинетов трудового обучения : швейной 

мастерской, столярной мастерской. 

 

1- 4 

В течение 

учебного года 

Соцпедагог,                             

классные руководители, 

воспитатели 

6 Сюжетно – ролевые игры «В магазине», «В парикмахерской», 

«Я – повар». 

1- 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

7 
Конкурс рисунков «Профессии моих родителей», викторина 

1 - 4 В течение Классные руководители, 
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«Все профессии важны – выбирай на вкус!». 

 

учебного года воспитатели 

8 Виртуальные экскурсии по предприятиям 

 

3 - 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

9 Занятия в воскресной кухне. 

 

1 - 4 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

 Модуль «Самоуправление» 

 

1 Выборы органов самоуправления в классе 

1 - 4 Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

2 Деятельность учащихся в соответствии с обязанностями в 

классе. 

1 - 4 Сентябрь Педагог-организатор 

3 Участие в подготовке и проведении мероприятий модуля 

«Ключевые общешкольные дела» 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

4 Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов «Лучший класс 

года», «Лучший ученик года». «Классный Лидер», «Самый 

здоровый класс», «100 пятерок в дневнике» 

 Октябрь    

ноябрь 

Педагог-организатор 
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5 Заседание актива школьного самоуправления по планированию 

мероприятий на четверть) 

3- 4 Раз в четверть Педагог-организатор 

 Модуль «Организация предметно- эстетической  среды» 

1 Оформление школьного уголка – (название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка безопасности 

1 - 4 Сентябрь  Классные руководители, 

воспитатели 

2 Благоустройство классных кабинетов, спальных комнат. 

 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

3 Выставка рисунков на стенд «Дорожные знаки» 

 

1 - 4 сентябрь Педагог-организатор 

4 

Акция «Школьный двор» 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Учителя трудового 

обучения 

5 Выставка творческих работ «Дары Осени» 

 

1 - 4 сентябрь Педагог-организатор 

6 Выставка плакатов и рисунков «Мы -вместе!» 

 

1 - 4 ноябрь Педагог-организатор 

7 Выставка-конкурс плакатов «Новогодняя сказка» 1 - 4 декабрь Педагог-организатор 
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«Новогодняя мозаика» - праздничное украшение школьного 

здания к Новому году 

Конкурс «Моя новогодняя игрушка» 

8 Выставка стен-газет ко Дню защитника Отечества 1 - 4 февраль Педагог-организатор 

9 Выставка плакатов к Международному женскому дню 1 - 4 март Педагог-организатор 

10 Выставка плакатов «Россия и Крым» 1 - 4 март Педагог-организатор 

11 Выставка рисунков «Такой далекий близкий космос» 1 - 4 апрель Педагог-организатор 

12 «Как прекрасен этот мир» - выставка рисунков к 

Общероссийскому дню защиты от экологической опасности. 

1 - 4 апрель Педагог-организатор 

13 Проведение акций «Окна России», «Георгиевская лента», 

«Свеча памяти» в рамках Всероссийской акции, посвященной 

Дню Победы». 

1 - 4 май Педагог-организатор 

14 Подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

15 

Трудовые десанты. 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 
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16 Оформление классных кабинетов к мероприятиям. 

 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

 Модуль «Школьное медиа» 

1 
Тематические фотовыставки, видеопроекты,  посвященные 

знаменательным и памятным датам (День Учителя, День 

Матери, День ивалида,  Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

Победы и др.) 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

классные руководители, 

воспитатели, учителя – 

предметники 

2 
Кинолектории, посвящённые  знаменательным и памятным 

датам (освобождение Ленинграда от фашистской блокады и 

День  памяти жертв холокоста, Дню защитника Отечества, 

День космонавтики, День Здоровья, День Земли и др.) 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

классные руководители, 

воспитатели, учителя – 

предметники 

3 Выпуск школьной газеты «Школьный меридиан» 1 - 4 Раз в месяц Педагог- оргнизатор 

4 
Оформление выставок в фойе, приуроченных  памятным датам 

и к общешкольным мероприятиям (День защиты животных, 

День солидарности в борьбе с терроризмом, День школьных 

библиотек, День народного единства и др.) 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

классные руководители, 

воспитатели, учителя – 

предметники 

5 Работа школьной радиостанции: политинформации, срочные 

новости, акция «Свободный микрофон», Рубрика «Примите 

1 - 4 В течение Старший воспитатель           

педагог-организатор, 



 

 

330 

поздравления» учебного года дежурный педагог 

                                                                           Модуль «Работа с родителями» 

 

 

1 

Общешкольные родительские собрания 

 

1 - 4 Сентябрь     

май 

Зам. директора по УВР                    

старший воспитатель       

соцпедагог                                                         

педагог-психолог 

2 Проведение родительских собраний в классах 

 

1 - 4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

 

 

 

3 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей (родительский всеобуч) 

 

1 - 4 По плану 

работы 

классного 

руководите 

ля 

Соцпедагог                

педагог – психолог      

классный руководитель   

воспитатель                                

4 Индивидуальное консультирование 

 

1 - 4 По запросу Соцпедагог                                                         

педагог-психолог 

5 Участие в работе Совета профилактики 1 - 4 По Председатель СП 
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 необходимости 

6 Организация совместно с родителями интересных и полезных 

дел: спортивных мероприятий, мастер – классов,  

 

1 - 4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

7 Осуществление контроля за занятостью воспитанников на 

каникулах. 

 

1 - 4 Во время 

каникул. 

Классные руководители 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
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Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 
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12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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4.5. Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГКОУ «С(К)ШИ с. 

Чёрный Отрог  

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение:ГКОУ « С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог —  имеет необходимую 

квалификацию  педагогов, а также педагогов, осуществляющих медико-

психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

ГКОУ « С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог реализует АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников ГКОУ « С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог, 

реализующей АООП, для каждой занимаемой  должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 

 

№ 

п/п Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Образование Категория 

1. 2. 3. 4. 5. 

2 

Тактаева 

 Екатерина  

Александровна 

зам.директора 

УВР,  

учитель-

логопед 

Высшее,   

ОГПУ-2001 г.  

Учитель русского языка и 

литературы; 

ИСПиП-2007 г.  

Учитель-логопед; 

Росс.акад. нар.хоз. и 

гос.службы – 2015 г.   

Менеджер в сфере 

образования 

1-ая «Учитель-

логопед» 

09.06.2020 г. 

4. 

Гайрунова  

Светлана  

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Оренбург ПК № 1-2000 г 

Учитель начальных 

классов; 

ОГПУ-2012 г. 

Специальный психолог 

1-ая «Учитель» 

30.03.2022 г. 
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5. 

Ирмагамбетова 

Татьяна  

Бурумбаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Орск пед.уч.-1985г. 

Учитель начальных 

классов; 

 ОГИМ-2007 г.   Менеджер 

1-ая «Учитель» 

18.05.2022 г. 

6. 

Кожанова  

Лариса  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

ОПУ №1-1988г. 

Учитель начальных 

классов;    

ОГИМ-2007г. Менеджер.  

1-ая «Учитель» 

15.07.2021 г. 

7. 

Колбекова 

Сария 

Хамитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср.специальное, 

Бугурусланское 

педучилище-1983 г. 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. 

1-ая «Учитель» 

04.06.2024 г. 

8. 

Ратиев  

Юрий  

Дмитриевич 

учитель 

физкультуры 

Высшее, 

 ОГПУ-2013 г. 

Учитель-

олигофренопедагог 

Соответствует 

занимаемой 

должности                    

«Учитель» 

19.04.2021 г. 

9. 

Кузнецова  

Наталья  

Александровна 

соцпедагог Высшее 

ОГПИ-1980г. 

Учитель ср.школы.  

История и 

обществознание. 

 

Соответств. по 

должности 

«Соцпедагог» 

26.02.2024 г. 

10. 

Воропаева  

Людмила  

Петровна 

педагог- 

организатор 

Учитель 

музыки 

Высшее. 

ОГПУ-2016 г. 

 

1-ая  

«Педагог-

организатор» 

29.06.2022 г. 

11. 

Шамсутдинова 

Наиля Азимовна 

Коррекционн

ый педагог 

Высшее . 

ОГПУ -2014 г. 

Соответствует 

занимаемой 
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Документоведение.  

ОГПУ- 2020, 

профпереподготовка  

Практическая психология. 

 

должности 

16.05.2023 г. 

12. 

Маричева  

Виолетта  

Александровна 

Учитель-

логопед, 

воспитатель  

Высшее, 

 ОГПУ – 2012 г. 

Педагог-психолог 

1-ая «воспитатель» 

15.07.2021 г. 

14. 

Журавлева 

 Елена  

Васильевна 

воспитатель  Высшее,  

ИСПиП-2008 г.  

Учитель-

олигофренопедагог 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«воспитатель» 

16.05.2023 г. 

15. 

Корнева  

Галина  

Алексеевна 

воспитатель Высшее,  

ОГПИ-1980 г.  

Учитель средней школы. 

Французский и немецкий 

языки 

Высшая  

«воспитатель» 

03.07.2020 Г. 

 

16. 

Згурская 

Надежда 

Алексеевна 

Воспитатель  Высшее.ОГПУ -3013 г. 

Олигофоренопедагогика. 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«воспитатель» 

16.05.2023 г. 

 

 

ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации через профессиональную подготовку 

или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  

принимают участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и 

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

(музыкальный работник), социальные педагоги, медицинские работники. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 

должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности 

подготовки специалистов: 

Педагогические работники - учитель-логопед, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), 

учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, имеют 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного 

образца. 

Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование  и документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

ГКОУ «С(К)ОШИ» с. Чёрный Отрог имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке реализации 

АООП, имеющих соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(педиатр), имеет высшее профессиональное образование, соответствующее 

занимаемой должности. 1 

При необходимости ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог использует сетевые формы 

реализации образовательной программы, которые позволяют привлечь 

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

Финансовые условия реализации 

Финансовые условия реализации АООП: 

обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивают Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

                                                             
1 
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специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; расходами на 

средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в ГКОУ «С(К)ШИ» 

с. Чёрный Отрог 

 

Материально-технические условия реализации 

Материально-технические условия ГКОУ « С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог при 

реализации АООП обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

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

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

зданию школы- интерната (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

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

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых  обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещению зала для проведения занятий по ритмике; помещениям для 

осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового 

обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; туалетам, душевым, 

коридорам, помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

 пищи, обеспечивающего возможность школы- интерната  качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещению, предназначенного для занятий музыкой, изобразительным 

искусством,  моделированием, техническим творчеством, спортивному залу,  

игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского 

персонала; мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
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расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования 

учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования 

к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется реализация АООП  соответствует  

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

ГКОУ «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог обеспечивает отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

педагогом- психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 
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отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

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

установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 

старших — иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

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

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Предусмотрена материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
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процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

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

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований. 


	2.3.1. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах (IV класс).
	2.3.2. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс).
	2.3.3. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV класс).
	Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе.
	2.3.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Адаптированная физическая культура" на конец обучения (IV класс).
	2.3.6 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс).
	Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные да...
	2.4. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1).

	Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области "Язык и речевая практика" (I - IV) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету.
	Пояснительная записка.

	3.2. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной области "Язык и речевая практика" (I - IV и дополнительный классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету.
	Пояснительная записка.

	Общеучебныеумения,навыкииспособыдеятельности.
	4 класс
	3.3. Рабочая программа по учебному предмету "Речевая практика" предметной области "Язык и речевая практика" (I - IV классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предметам.
	Пояснительная записка.


	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	Планируемые результаты

	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (1)
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (2)
	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (3)
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	3.4. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (I - IV классы) предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	Пояснительная записка.

	3.5. Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" (I - IV классы), входящий в предметную область "Естествознание", включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	Пояснительная записка.


	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)

	Содержание обучения
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	–
	III.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	 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:
	 «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;
	 «хорошо» - от 51% до 65% заданий;
	 «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.

	– Устныйопросявляетсяоднимизметодовучётадостиженийобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)приосвоенииобразовательной программы. При оценивании устных ответов по учебному предмету «Мир природы и человека» принимаетсявовнимание:
	 правильностьответапосодержанию,свидетельствующаяобосознанностиусвоения изученногоматериала;
	 полнота ответа;
	 умениепрактическиприменятьсвоизнания;
	 последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа.

	– Критериидляоцениванияустныхответов:
	– Оценка«5»ставится,еслиобучающийсяобнаруживаетпониманиепройденногоматериала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ,привестинеобходимыепримерыполученныхзнанийвпрактике,вжизни.Допускаетнезначительныенеточности(ого...
	– Оценка«4»ставится,еслиобучающийсядаетответ,вцеломсоответствующийтребованиямоценки«5»,нозатрудняетсявформулированииотдельныхпонятийиопределений.Исправляетихспомощьюучителя.Делаетошибкипопрактическомуприменениюотдельных положенийизучаемых предметов в ...
	– Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основныхположенийданнойтемы,ноизлагаетматериал(вопрос)недостаточнополноипоследовательно, сбольшимизатруднениями.Допускаетошибкивречи;затрудняетсясамостоятельноподтвердить правила ...
	– Оценка«2»- неставится.
	3.6. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I - V классы) предметной области "Искусство" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	Пояснительная записка.



	Хоровое пение.
	Элементы музыкальной грамоты
	3.7. Рабочая программа по учебному предмету " Изобразительное искусство" (I - IV, классы), входящий в предметную область "Искусство", включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	Пояснительная записка.


	Цели:
	Задачи:
	3.8. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (I - IV и дополнительный классы) предметной области "Физическая культура" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	Пояснительная записка.

	3.9. Рабочая программа по учебному предмету " Труд" (I - IV классы) предметной области "Технология", включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	Пояснительная записка.


	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (4)
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (5)
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (6)
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (7)
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	3.10. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует требования Ста...
	Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



	Внеурочная деятельность осуществляется в рамках двух направлений (коррекционно-развивающих и общеразвивающих занятий).
	3.12. Программа коррекционной работы.
	Программа коррекционной работы.
	Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения процесса освоения основной образовательной программы учащимся с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на осн...
	Задачи программы:
	– определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального общего образования;
	– определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
	– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
	– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК, консилиума ОО);
	– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
	– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с учащимися с ОВЗ;
	– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ
	Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
	⚫ Приоритетности интересов ребѐнка
	Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
	⚫ Непрерывности
	Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.
	⚫ Вариативности
	Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с учащимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
	⚫ Системности
	Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с умственной отсталостью, а взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;
	 Принцип обходного пути
	Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохраненные анализаторы;
	 Комплексности
	Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
	Направления деятельности программы
	Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:
	диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательног...
	коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразов...
	консультативная работаобеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и ...
	информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, т...
	1.  СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ , ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЕ
	ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ, УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ АООП УО ВАРИАНТ 1
	Подготовительный этап
	 Определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы;
	 Анализ состава детей с нарушением интеллекта  в школе-интернате, их особых образовательных потребностей;
	 Создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся.
	Основной этап
	 Разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся с умсивенной отсталостью, организация и механизм реализации коррекционной работы;
	 Раскрываются направления коррекционной работы;
	 Раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы;
	 Описываются специальные требования к условиям реализации ПКР;
	 Разрабатываются рабочие коррекционные программы, которые прилагаются к ПКР.
	Заключительный этап
	 Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ доработка;
	 Проводится обсуждение хода реализации программы на школьном психолого - педагогическом консилиуме (шППк), методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с нарушением интеллекта;
	 Принимается итоговое решение.
	Реализация ПКР осуществляется службой комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с умственной отсталостью.
	Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
	Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
	Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с умственной отсталостью  обеспечивается специалистами школы-интерната (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируется...
	Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы-интерната, представителей администрации и  родителей (законных представителей).
	Внутришкольной формой организации сопровождения детей с умственной отсталостью  является шППк, деятельность которого регламентирована положением, разработанным школой-интернатом самостоятельно, и утверждается локальным актом.
	Психологическое сопровождение
	Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, психофизиологического и личностного развития детей с умственной отсталостью, коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
	1. Контакт психолога с медицинским работником
	Психолог активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера психологических нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним,...
	2. Связь психолога с родителями
	Работа психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в психологическую работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения ...
	3. Контакт психолога с учителями
	Работа психолога с учителями осуществляется путем личного контакта. Психолог:
	- информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребѐнка;
	- обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих при общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и достижения психического равновесия;
	- обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, исключению оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», исключению угроз и приказов, работе с интонацией;
	- обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление интересов, ребѐнка, включение ребѐнка в работу различных секций, кружков, студий и т.п.)
	- отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую игру;
	- формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход к методам убеждения и поощрения.
	Логопедическое сопровождение
	Цель - выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в социуме.
	1. Контакт логопеда с учителями
	Логопед ведѐт работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых учащимися в процессе логопедических занятий. Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех этапах логопедическо...
	Логопед может посещать уроки русского языка, развития речи, чтения и другие с целью проверки речевых возможностей учащихся, имеющихся нарушения речи (в свободное от логопедических занятий время). В свою очередь учителя могут также периодически присутс...
	2. Контакт логопеда с педагогом – психологом
	Логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании психологической базы речевой деятельности учащихся.
	3. Контакт логопеда с медицинским работником
	Логопед активно взаимодействует с врачом школы-интерната, знакомится с данными медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним...
	4. Контакт логопеда с учителем-дефектологом
	Логопеду следует работать в тесном контакте с учителем-дефектологом, так как занятия учителя-дефектолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании мышления и других неречевых высших психических функций для развития базы речевой де...
	5. Связь логопеда с родителями
	Работа логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к речи ре...
	Социально - педагогическое сопровождение
	Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социум.
	1. Контакт социального педагога с медицинским работником
	Социальный педагог активно взаимодействует с медицинским работником школы, знакомится с данными медицинского обследования учащихся «группы риска» для уточнения этиологии и характера медицинских нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффек...
	2. Связь социального педагога с родителями
	Работа социального педагога с родителями осуществляется путем установления доброжелательного личного контакта, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в воспитательную работу с детьми, социально-правовой компетентности взрослых, в проце...
	3. Контакт социального педагога с учителями
	Работа социального педагога с учителями осуществляется путем личного контакта. Социальный педагог:
	- информирует учителей о трудностях ребѐнка и его семьи;
	-дает характеристику жилищно-бытовых условий;
	-рекомендует методы и формы работы.
	Дефектологическое сопровождение
	Цель - выбор оптимальных путей дефектологической  работы по коррекции  нарушений высших психических функций,  способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в школе-интернате и в социуме.
	1. Контакт дефектолога с учителями
	Дефектолог ведет работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут способствовать закреплению навыков, приобретаемых учащимися в процессе психокоррекционных занятий . Контакт дефектолога с учителями осуществляется  на всех этапах  работы, ...
	2. Контакт дефектолога с педагогом – психологом
	Дефектологу следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании базы познавательной  деятельности учащихся.
	3.Контакт дефектолога с логопедом.
	Дефектолог в тесном контакте работает с учителем-логопедом. Согласовывает приемы и методы коррекционного воздействия, т.к. речь является частью высших психических функций и ее состояние напрямую влияет на коррекцию нарушений познавательной деятельности.
	4.Контакт дефектолога с медицинским работником
	Дефектолог  активно взаимодействует с врачом школы-интерната, знакомится с данными медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера нарушений ВПФ с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним...
	5.Связь дефектолога с родителями
	Работа дефектолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в коррекционную работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения ...
	Педагогическое сопровождение
	Цель - выбор оптимальных путей педагогической работы способствующих успешному овладению содержанием федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
	Медицинское сопровождение
	Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с умственной отсталостью  осуществляется медицинским работником школы-интерната  (на основе договора на оказание медицинских услуг с ГБУЗ «Саракташская ЦРБ»). Участвует в диагностике школьников с умственн...
	3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
	Программа коррекционной работы осуществляется во всех организационных формах деятельности школы – интерната: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности, внеучебной,  семейной деятельности.
	Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания
	В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие занятия со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам.
	Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по рабочим программам внеурочной деятельности разной направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с умственной отсталостью.
	Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях направлена на достижение планируемых результатов (личностных  и предметных).
	Для развития потенциала учащихся  специалистами и педагогами с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с может осуществлять...
	Механизмом реализации коррекционной работы раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных специалистов школы-интерната , осуществляющих образовательную деятельность, в сетевом взаимодействии...
	Взаимодействие включает в себя следующее:
	- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
	- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
	- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой познавательной и личностной сфер ребенка.
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Программа коррекционной работы предусматривает создание в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  специальных условий обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта :
	 психолого-педагогическое обеспечение (психологическое, логопедическое, социально- педагогическое, дефектологическое , педагогическое сопровождение);
	 программно - методическое обеспечение (рабочие программы по учебным предметам, коррекционно-развивающего обучения, внеурочной деятельности, методические рекомендации с учетом специфики нарушений развития учащихся;
	 информационное обеспечение (сайт школы, «Электронная школа 2.0» и другие ресурсы);
	 материально техническое обеспечение:
	5. Планируемые результаты коррекционной работы
	Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами развития детей с разными нарушениями В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов...
	- личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.);
	- предметные результаты – овладение содержанием адаптированной основной образовательной программы (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных возможностей  детей с умственной отсталостью; индивидуальные до...
	- предметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруднич...
	Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основ...
	Достижения обучающихся с умственной отсталостью рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть  накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ...
	3.13. Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	3.13.1. Логопедические занятия.
	Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» (далее Коррекционный курс) составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) д...
	ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых общеобразовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.
	Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и ритмика» и являются обязательной частью учебного плана.
	В соответствии с учебным планом рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» в 1 классе рассчитана на 69 часов (33 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю на групповые занятия; 1 час в неделю отводится на индивидуальные коррекц...
	9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа).
	60 часов –  на коррекционные групповые логопедические занятия
	Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 1 классе определяет следующую цель и задачи:
	Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».
	Задачи коррекционного курса:
	уточнять, расширять и обогащать лексический запас слов;
	развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
	формировать артикуляционные навыки, звукопроизношение, слоговую структуру;
	формировать представление о гласных как слогообразующих звуках;
	формировать умение соотносить звуки и буквы, составлять и читать графические схемы слов;
	формировать представления о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова;
	формировать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
	формировать грамматический строй речи;
	обеспечивать условия для развития связной речи у обучающихся.
	Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы:   Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. Русский язык. 1 класс.– М.: «Просвещение», 2022 г.
	2 класс
	В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» во 2 классе рассчитана на 71 час (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых занятий;
	1 час в неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 часа в неделю:
	9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). (1)
	62 часа – на коррекционные групповые  логопедические занятия.
	Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» во 2 классе определяет следующую цель и задачи:
	Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык». (1)
	Задачи коррекционного курса: (1)
	повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся;
	осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок;
	закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой деятельности;
	расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;
	вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного письма;
	обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии.
	Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. Русский язык. 2 класс.– М.: «Просвещение», 2022 г.
	3 класс
	В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 3 классе рассчитана на 71 час (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю  в форме групповых занятий; 1 час в неделю отводится на индивидуальные ...
	9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). (2)
	62 часа – на коррекционные групповые логопедические занятия.
	Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 3 классе определяет следующую цель и задачи:
	Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык». (2)
	Задачи коррекционного курса: (2)
	повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; (1)
	осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; (1)
	закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой деятельности; (1)
	расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; (1)
	вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного письма; (1)
	обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. (1)
	Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы:  Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунов. Русский язык. 3 класс.– М.: «Просвещение», 2022 г.
	4 класс
	В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 4 классе рассчитана на 71 час (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых занятий; 1 час в неделю отводится на индивидуальные к...
	9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). (3)
	62 часа – на коррекционные групповые  логопедические занятия. (1)
	Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи коррекционного курса «Логопедические занятия».
	Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык». (3)
	Задачи коррекционного курса: (3)
	повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; (2)
	осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; (2)
	закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой деятельности; (2)
	расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; (2)
	вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного письма; (2)
	обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. (2)
	Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы , авторы:
	Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. Русский язык. 4 класс. – М.: «Просвещение», 2022 г.
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	Основными задачами организации внеурочной деятельности является:
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