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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обуючающихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Адаптированная основная 

общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего образования (далее НОО) 

обуючающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). (далее АООП) – это образовательная программа, адаптированная обуючающихся 

с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)., 
учитывающая особенности его психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП обуючающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). разработана МБОУ «Лицей № 101» на основе следующих 

нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации с 

кучетомКонвенции ООН о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). и Конвенции ООН о правах 

инвалидов, региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

Российской Федерации. 

– Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

– Федерального закона от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

– Указа Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 
– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее Стандарт), утверждённого 19 декабря 2014 

года №1598 (далее ФГОС НОО ОВЗ); 

– постановления главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

– методических рекомендаций по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)"(письмо Минобрнауки Росси от 11.03.2016 № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

– Базисным учебным планом 

– Базисного учебного плана 

– Устава МБОУ «Лицей №101 » 

Содержание АООП НОО обуючающихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отражает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3D79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07826B24FEE1C54A2AFC3EC8f164N
consultantplus://offline/ref%3D79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07896A26F2E1C54A2AFC3EC8f164N
consultantplus://offline/ref%3D79C1AE2A8DDABF53631D47E027521C07836426FAEB984022A532CA13f56CN
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Общее положение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особе- нностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

(далее ― АООП) обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с базисным 

планом. 

АООП самостоятельно разработана и утверждена в МБОУ «Лицей№101». 

В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной и тяжёлой 

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 

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). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умеренной и 

тяжёлой 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. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Лицей №101» разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

1. Конституции РФ 

2. Конвенции о правах ребенка 

3. Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

4. Базисным планом 

5. Устав МБОУ «Лицей № 101» 



6  

 В основу АООП образования обучающихся с умеренной и тяжёлой 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 

принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования1 

(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; 

— 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; 
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— 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. 

 

 

Общая характеристика 

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной и тяжёлой 

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 Организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

— овладение обучающимися с умеренной и тяжёлой отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное, 
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интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которое сочетается системными нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

Ребёнок с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. У него невозможно формирование устной 

и письменной речи. Для него характерно ограниченное восприятие обращенной к 

ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к 

ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

Ввиду этого используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Внимание обучающегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, 

зрительно-моторная координация грубо нарушена. Ученику трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 

перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 

продолжительном  и  направленном  использовании  методов  и  приемов 
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коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых 

действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. 

Наблюдаются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Обучающийся полностью зависит от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и 

др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Ребёнок с глубокой умственной отсталостью не владеет речью, 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Данный ребёнок тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеет и другие нарушения, что дает основание говорить 

о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно 

новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 

человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития ребёнка с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы  является причиной 
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сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также 

сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления 

совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, 

как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 

определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью 

выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а 

также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной 

помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР 

возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с 

неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать 

свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 

не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой- 

либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

1.4. Особые образовательные потребности обучающихся 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной 

категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно- 

двигательных   функций,   сенсорными,   соматическими   нарушениями, 
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расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности 

обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных 

условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти 

полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство 

детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения 

затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности 

овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно 

по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). 

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 

проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что 

является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие 

позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка  

к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно- 

практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены 

выраженными  нарушениями  поведения  (чаще  как  следствие  аутистических 
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расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной 

тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими 

отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У 

детей названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не 

проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их 

взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные 

действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка 

обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности 

физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими 

проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном 

этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и 

координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы 

поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, 

сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие 

проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной 

отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: 

могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить 

о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не 



13  

владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных 

жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и 

стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, 

входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия 

как целого. 

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают 

также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую 

диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет 

типологических особенностей с позиции специальной психологии и педагогики 

позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в 

образовательной организации, имея в виду достаточное количество персонала и 

специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении 

детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и 

обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого- 

педагогических данных, но не предполагает разделение детей в образовательной 

организации на группы/классы по представленным выше характеристикам. 

Состав обучающихся в классе должен быть смешанным. включающим 

представителей разных типологических групп. Смешанное комплектование 

обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, 

при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала. 

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна 

быть до пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х 

обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 

обучающихся из третьей группы. Возможно, также, объединение двух классов, но 

в этом случае увеличивается количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 

обучающихся). 
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Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию 

личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К 

ним относятся: время начала образования, содержание образования, создание 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Кратко раскроем данные аспекты, применительно к обучающимся по второму 

варианту АООП. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в 

максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития 

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что 

является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном 

возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий 

преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: 

«Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной 

коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий и 

др.) 
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Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем 

этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной 

отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально 

нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм 

образования, в особом структурировании образовательного пространства и 

времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в 

магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 

нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной 

общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 

образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по 

одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по 

возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из 

класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, 

выходящим за рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному 

проживанию в условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых 
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навыков, навыков социально-коммуникативной деятельности и организации 

свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в 

условиях сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С 

учетом трудностей переноса сформированных действий в новые условия 

названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для 

поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных 

компетенций. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в 

совместной работе специалистов разных профессий: специальных психологов и 

педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также 

родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при 

организации образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, 

который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, 

родственников, друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости 

от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где 

принципы   организации   предметно-развивающей   среды,   оборудование, 
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технические средства, программы учебных предметов, коррекционных 

технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от 

требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и 

тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях («академический» компонент) регламентируется 

рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и 

обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, 

который является привычным и необходимым для подавляющего большинства 

людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, 

выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и 

нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать 

задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки 
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специальной индивидуальной программы развития для их обучения и 

воспитания. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных 

задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального 

поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для него пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и 

нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В 

ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, и его родители. 

Структура специальной индивидуальной программы развития 

включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку 

развития обучающегося на момент составления программы и определяющую 

приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный 

учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 

организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень 

возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, 

программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для 

их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях; 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого- 

педагогического   обследования   ребенка,   проводимого   специалистами 
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образовательной организации, с целью оценки актуального состояния развития 

обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности 

личности ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно- 

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, 

письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях); 

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и 

воспитания в образовательной организации, в условиях надомного 

обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося. 
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IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ 

учебных предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования 

базовых учебных действий; нравственного развития; формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). 

Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения 

и воспитания ребенка на определенный учебный период (год). 

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода 

(кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и 

присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей 

деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, 

смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение 

назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в приеме пищи; 

сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соответствии с 

индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного 

дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, 

ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, 

например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, 

нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения вследствие 

трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, 

выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, 

других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех 

ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для 

оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или 

повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и 

выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и 

потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с 

указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а 

также перечня необходимых специальных материалов и средств. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальных 

средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие 

со  значительной  физической  помощью»,   «действие  не  выполняет»; 
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представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за 

учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на 

следующий учебный период. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умерен- 

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

 

1. Язык и речевая практика. 

Чтение и развитие речи 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными2. 

 

 

2 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного курса 
«Альтернативная коммуникация» 
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 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 

действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 
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 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 

чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание 

соответствующих предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1). 

 

 

 

2. Математика. 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 

10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 
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 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

 

3. Окружающий мир 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 

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

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые 

и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 
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2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

 Интерес к объектам живой природы. 

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода 

за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки 

и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года. 

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, 

дней недели, месяцев в году и др. 

 

 

 

4. Искусство 

Музыка и пение 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

певческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
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 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. 

 

Изобразительное искусство 

 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих 

работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

5. Технологии 
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Трудовое обучение 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологические 

цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, 

батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание 

и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и 

обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и 

уход за растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины 

и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное 

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 

 

6. Физическая культура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. 
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 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные 

игры, туризм, физическая подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, 

играть в подвижные игры и др. 

 

1.6. Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 
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итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется 

применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она 

объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и 

развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной 

оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Ре- 

зультаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа 

результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития по- 

следнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, 

которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 
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 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 

результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных  критериях  по  итогам  выполняемых  практических  действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», 

«не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений 

и навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать 

основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие 

задачи: 

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

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по 

учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

I. чтение и развитие речи 



33  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Чтение и развитие речи» к концу 

второго года обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 
слушали. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

Личностные результаты: 

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

Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Предметные результаты 

Выделяют два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень: 

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

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

 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; 
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 определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

 читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

 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. 

 

Содержание программы учебного курса. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 
стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту.Разучивание по учебнику или с голоса учителя 

коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, 

об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; 

о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 
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№ Тема раздела Количество часов 

1 Осень пришла – в школу пора! 10 

2 Почитаем - поиграем 6 

3 В гостях у сказки 4 

4 Животные рядом с нами 4 

5 Ой ты, зимушка – зима! 9 

7 Всё мы сделаем сами и своими руками 6 

8 Буду делать хорошо и не буду плохо 4 

9 Ежели вы вежливы 4 

10 Весенние страницы 6 

11 Посмеёмся, улыбнёмся 4 

12 Летние страницы 4 

13 Как хорошо уметь читать 6 

Всего 68 

Письмо и развитие речи 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 

анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 

слух, в произношении, написании; 

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; писать 

предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; составлять по заданию 

предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

 

Тематическое поурочное планирование 

 

Тема урока Кол-во часов 

Повторение (4ч.)  

Предложение. Предложение и его схема. 1 

Распространение предложений. Слово. 1 

Составление предложений с данным словом. 1 

Звуки и буквы. 1 

Звуки и буквы (29ч.)  

Гласные, согласные звуки и буквы. 1 

Слова, которые различаются одним звуком, количеством и 
последовательностью звуков. 

1 

Ударение в словах. 
Выделение ударного гласного в слове. 

1 

Деление слов на слоги. 1 

Гласные в образовании слогов. 1 

Перенос слов по слогам. 1 

Деление слов со звуками И-Й на слоги. 1 

Различай Л-Р. 1 
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Различай Б-П. 1 

Различай В-Ф. 1 

Контрольная работа 1 

Различай Г-К. 1 

Различай Д-Т. 1 

Различай Ж-Ш. 1 

Различай З-С. 1 

Различай звонкие и глухие согласные. Контрольное 

списывание. 

1 

Шипящие согласные. 1 

Свистящие согласные. 1 

Различай свистящие и шипящие согласные. 1 

Буква Е в начале слова или слога. 1 

Буква Ё в начале слова или слога. 1 

Буква Ю в начале слова или слога. 1 

Буква Я в начале слова или слога. 1 

Буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова или слога. Контрольное 
списывание. 

1 

Гласные ы-и после твёрдых и мягких согласных. 1 

Гласные о-е после твёрдых и мягких согласных. 1 

Гласные у-ю после твёрдых и мягких согласных. 1 

Гласные а-я после твёрдых и мягких согласных. 1 

Гласная е после мягких согласных. 1 

Различай твёрдые и мягкие согласные. 1 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. 1 

Письмо слов с мягкими согласными на конце. 1 

Различай твёрдые и мягкие согласные на конце слова. 
Контрольное списывание. 

1 

Предмет и его название. Названия предметов, отвечающие на 
вопрос что? 

1 

Названия частей предмета. Различай сходные предметы и их 

названия. Контрольное списывание. 

1 

Обобщающее слово для группы однородных предметов. 1 

Названия предметов, отвечающие на вопрос кто? 1 

Обобщающее слово для группы однородных предметов. 

Различай слова, отвечающие на вопросы кто? и что? 
Картинный диктант. 

1 

Различай слова, обозначающие один и несколько одинаковых 
предметов. 

1 

Большая буква в именах и фамилиях людей. Большая буква в 
кличках животных. 

1 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 
животных. 

1 

Действие и его название. Названия действий, отвечающие на 

вопрос что делает? 

1 

Названия действий, отвечающие на вопрос что делают? 1 

Подбор названий действий к названиям предметов. Кто как 
голос подаёт? Кто как передвигается? 

1 

Кто? что делает? что делают? 1 

Что? что делает? что делают? 1 

Различай названия предметов и названия действий по 1 



37  

 

вопросам. Картинный диктант.  

Предлог как отдельное слово. 1 

Употребление предлогов в предложении. 1 

Выделение «трудной» гласной в словах. 1 

Написание гласных в словах-родственниках. 1 

Выделение предложения из текста. 1 

Правила записи предложения. Предложение и его схема. 
Контрольное списывание. 

1 

Различай набор слов и предложение. 1 

Порядок слов в предложении. 1 

Завершение начатого предложения. Контрольное списывание. 1 

Составление предложений по предметной картинке. 1 

Составление предложений по сюжетной картинке. 1 

Предложения-вопросы и предложения-ответы. 1 

Повторение. 1 

Повторение. 1 

Повторение. Контрольное списывание. 1 

Повторение. 1 

Повторение. 1 

 

II. математика 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; таблицу состава чисел 

(11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; названия компонента и 

результатов сложения и вычитания; 

математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

различие между прямой, лучом, отрезком; элементы угла, виды углов; 

элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 
элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной 

бумаге; 

чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания. 

1. Решаются только простые арифметические задачи. 

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 
(сопровождается подробной записью решения). 
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Тематическое поурочное планирование 

 

Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Повторение. Первый десяток – 7ч.  

Ряд чисел от 1 до 10. Прибавление и вычитание числа 1. 1 

Прибавление и вычитание числа 2. Прибавление и вычитание 
числа 3. 

1 

Состав числа 5. Состав числа 6. 1 

Состав числа 7. Состав числа 8. 1 

Состав числа 9. Состав числа 10. 1 

Сравнение чисел. Сравнение отрезков по длине. 1 

Контрольная работа по теме «Первый десяток» 1 

Раздел 2. Второй десяток- 24ч.  

Нумерация. Образование и запись чисел 11, 12, 13. 1 

Прибавление и вычитание числа 1. Сравнение чисел 1 

Образование и запись чисел 14,15,16. 1 

Прибавление и вычитание числа 1. Сравнение чисел. 1 

Образование и запись чисел 17, 18, 19. 1 

Прибавление и вычитание числа 1. 1 

Сравнение чисел. Число 20. 1 

Однозначные и двузначные числа. Числа от 1 до 20. Повторение. 1 

Поразрядное сложение и вычитание. 1 

Контрольная работа по теме «Второй десяток. Нумерация». 1 

Работа над ошибками. Меры длины: дециметр. 1 

Увеличение числа на несколько единиц. Уменьшение числа на 

несколько единиц 

1 

Контрольная работа по теме «Увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц». 

1 

Луч. Название чисел при сложении 1 

Сложение двузначного числа с однозначным. Перестановка 
слагаемых 

1 

Название чисел при вычитании. 1 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа 1 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

десяток. 

1 

Получение суммы 20. Вычитание из 20. 1 

Вычитание двузначного числа из двузначного числа. 1 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 
десяток. Закрепление. 

1 

Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 20». 1 

Сложение чисел с числом 0. Угол. Элементы угла. 1 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
величин. 

1 

Меры стоимости. Меры длины. 1 
Сложение и вычитание без перехода через десяток (все случаи) 1 

Знакомство с задачей. Решение задач 1 

Решение задач на увеличение числа. Решение задач на уменьшение числа 1 
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Решение задач изученных видов. 1 

Контрольная работа по теме «Решение задач» 1 

Виды углов. Составные задачи. 1 

Виды углов. Составные задачи. 1 

Решение задач изученных видов. 1 

Сложение с переходом через десяток. Прибавление чисел 2,3,4. 1 

Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 5. 1 

Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 6. 1 

Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 7. 1 

Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 8. 1 

Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 9. 1 

Таблица сложения. Решение задач. Закрепление изученного материала 1 

Таблица сложения. Решение задач. Закрепление изученного материала 1 

Контрольная работа по теме «Сложение с переходом через десяток». 1 

Четырехугольники. Квадрат. Прямоугольник. 1 

Вычитание с переходом через десяток. Вычитание чисел 2,3,4 1 

Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 5. 1 

Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 6. 1 

Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 7. 1 

Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 8. 1 

Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 9. 1 

Контрольная работа по теме «Вычитание с переходом через десяток». 1 

Треугольник. 1 

Сложение и вычитание с переходом через десяток 

(все случаи). 

1 

Сложение и вычитание с переходом через десяток 

(все случаи). 

1 

Меры времени. Сутки. Неделя. Час. Определение времени по часам 1 

Решение задач на определение времени. Деление на две равные части 1 

Решение задач на определение времени. Деление на две равные части 1 

Контрольная работа за II полугодие. 1 

Повторение. Нумерация. Сравнение чисел. 1 

Сложение. Вычитание. Состав числа. 1 

Увеличение числа на несколько единиц. Уменьшение числа на несколько 

единиц. 
1 
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III. Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя 

формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов и их частей; 
обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый 

день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, 

снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр. 

Дом, квартира, домашний адрес. 

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать.Правиладорожногодвижения: 

переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

Семья. Родители и дети.Работародителей.Обязанности детей в семье. Одежда. 
Пальто,платье,рубашка,пиджак,кофта,свитер,юбка.Одеждадляулицы и для дома. Одежда для 

мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, проветривание, 

хранение). 

Овощи. Морковь,репа,лук.Цвет,форма,вкус,запах.Употребление в пищу.Выращивание 

лука. 

пищу. 

Фрукты. Лимон,апельсин(или другие местные).Цвет,форма,вкус,запах.Употребление в 

Овощи и фрукты. Сравнение. 

Деревья. Береза,клен или другие деревья ближайшего окружения. Комнатные растения. 

Фикус,бегония или другие с широкими листьями. 

Узнавание и называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, 

полив). 

Раннецветущие растения. Медуница,мать-и-мачеха или другие.Узнаваниеиназывание. 

Различение по внешнему виду. 

Домашние животные. Кролик.Основные части тела,питание,способпередвижения. 

Дикие животные. Заяц.Основные части тела,питание,способпередвижения.Домашние и 
дикие животные. Сравнение. 

Птицы. Ворона,воробей или другие местные птицы.Внешнийвид.Гдеживут,чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

Насекомые. Жук,бабочка.Узнавание и называние.Различение по внешнемувиду. 

Птицы и насекомые. Сравнение. 
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Охрана здоровья. Части тела человека.Волосы,кожа,ногти.Уход за волосами(стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на 

руках и ногах); мытье рук и ног. 

Повторение. 

 

 

 

Тематическое поурочное планирование 

 

№ п-п Тема урока 

 Сезонные изменения в неживой природе 

1 
1 неделя сентября 

Сезонные изменения в природе. Осень. 

2 
2 неделя сентября 

Растения осенью. 

3 
3 неделя сентября 

Животные осенью 

4 
4 неделя сентября 

Труд человека осенью 

 Неживая природа 

5 
5 неделя сентября 

Вода. Свойства воды. 

6 
1 неделя октября 

Температура воды. Вода горячая, холодная. 

7 
2 неделя октября1 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

8 
3 неделя октября 

Вода в природе. 

 Живая природа 

9 
4 неделя октября 

Комнатные растения. 

10 
1 неделя ноября 

Части растений. 

11 
2 неделя ноября 

Жизнь растений на окошке. 

12 
3 неделя ноября 

Уход за комнатными растениями. 

13 
4 неделя ноября 

Огород. Овощи. 

14 
1 неделя декабря 

Овощи в питании человека. 

15 
2 неделя декабря 

Сад. Фрукты. 

16 
2 неделя января 

Фрукты в питании человека. 

17 
3 неделя января 

Уход за растениями сада и огорода. 

 Сезонные изменения в неживой природе 

18 Сезонные изменения в природе. Зима. 
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4 неделя января  

19 
1 неделя февраля 

Животные зимой. 

20 
2 неделя февраля 

Занятия людей зимой. 

 Животные 

21 
3 неделя февраля 

Животные. Кошка и рысь. 

22 
1 неделя марта 

Породы кошек. 

23 

2 неделя марта 

Собака и волк. 

24 
3 неделя марта 

Породы собак. 

25 
4 неделя марта 

Рыбы. 

 Сезонные изменения в неживой природе 

26 
1 неделя апреля 

Сезонные изменения в природе. Весна. 

27 
2 неделя апреля 

Растения весной. 

28 
3 неделя апреля 

Животные весной. 

 Человек 

29 
4 неделя апреля 

Гигиена тела человека. 

30 
1 неделя мая 

Органы пищеварения. 

31 
2 неделя мая 

Питание человека. Правила питания. 

 Сезонные изменения в неживой природе 

32 
3 неделя мая 

Сезонные изменения в природе. Лето. 

33 
4 неделя мая 

Растения летом. Животные летом. 

34 
5 неделя мая 

Животные летом. 

 

Трудовое обучение 

Основные требования к знаниям и умениям 

 Самостоятельное сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, 
игрушкой. 

 Самостоятельное составление плана работы над изделием. 

 Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

 Умение придерживаться плана при выполнении изделий. 

 Самостоятельный текущий отчет о проделанной работе. 

 Подробный анализ своего изделия по отдельным вопросам учителя и самостоятельно. 

 Употребление в речи технической терминологии. 

 Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке. 

 Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ, правильное 
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расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. 

Содержание учебного предмета 

1.РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 
маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка 

с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по образцу, остальные с натуры. 
Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В 

конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей. 

Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 

промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение 

инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 
Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, 

крылаток ясеня, палочек. Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, 

палочек, крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся 

выполняют работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 

бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при 

частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 

еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу 

самостоятельно по образцу. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, 

палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Соблюдение пропорций. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым 

линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. 

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о 

короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и 

бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с 
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картоном, их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности 

при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность 

работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 
Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья 

(игла вверх-вниз). Завязывание узелка. Экскурсия в швейную мастерскую. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц 

с подкладыванием палочки. 

Умения 
Сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и 

самостоятельно. Составление плана работы над изделием по вопросам учителя и 

самостоятельно (для однотипных изделий). Выполнение первого изделия каждого вида работ 

по показу учителя, сочетающемуся с инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. 

Умение придерживаться планирования при изготовлении изделия. Осуществлять текущий 

самоконтроль с помощью учителя. Употребление в речи технической терминологии. 

Словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно. Подробный 

анализ своего изделия по вопросам учителя. Пространственная ориентировка, умение на глаз и 

с помощью линейки определить высоту, длину и ширину изделия, обозначая размеры в 

сантиметрах, соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение деталей. 

Самостоятельная ориентировка на листе бумаги. Узнавание и называние прямоугольных 

геометрических тел (кубик, брусок). Умение указать положение ближе — дальше, а также 

положения, усвоенные в 1 классе. Самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов: высокий — низкий, широкий — узкий, равные, и слов, 

обозначающих пространственные отношения предметов: впереди — сзади, справа — слева, 

рядом. 

 

2.РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 
Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение 

с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся 

нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с 

натуры. 
Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с 

помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение 

узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и 

круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью 

стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют 

работу с натуры. 
Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление 

учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной 
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посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из 

глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 

пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 

цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

(АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО) 

Практические работы 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 

подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, 

фигурки животных). 

Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 
Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, 

игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места 

и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 

перьев на подложку (наклеивание, 

пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление композиции. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 
Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. 

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек.  

Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются 

изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 
Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 

разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование 

задела работы. Закрепление нитки-петли. 

Умения 
Сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией частично с помощью 

учителя и самостоятельно. Составление плана работы над несложным изделием 

самостоятельно, над сложным — по вопросам учителя. Самостоятельное изготовление 

несложных изделий, сложных (объемные елочные украшения) — частично с помощью учителя. 

Умение придерживаться планирования при выполнении изделия. Умение осуществлять 

контроль действий в ходе работы частично с помощью учителя. 

Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. Подробный 

анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно. 

Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе 

бумаги. Узнавание и называние геометрических тел. Умение указать положения: напротив, 

один над или под другим. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные 

признаки предметов: больше — меньше, выше — ниже, шире — уже, равные, и слов, 

обозначающих пространственные отношения предметов: около, между, сверху — снизу. 

 

На уроках труда решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и 

непосредственной их подготовки к профессиональному обучению.  К основным из них 
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относятся: 

 выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 
обучении; воспитание организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских; 

 обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей 

трудовой подготовке. 

Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления 

предстоящей профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, 

ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе. 

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

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

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

все содержание программы или 1—2 блока. 

В  последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без 

изменений (если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими способностями). 

Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим 

содержанием: растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожзаменителями, вязание, 

плетение, уборка помещений. 

В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем 

учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы на определенный 

срок (один-два года). 

Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских 

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

принимается в соответствии с принятым школой учебным планом. 

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

таких занятий относятся: значение производства товаров для жизни людей; сведения о 

профессиях, соответствующих содержанию блока; 

демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; соблюдение 

установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения профессией; 

знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости 

от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

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

последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель 

подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и 

рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью 

самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как 

один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей. 

 

 

Тематическое поурочное планирование 

 

Тема урока Кол-во часов 

Соблюдение ТБ и санитарно-гигиенических требований. 0,25 

Условия хранения природного материала 0,25 

Беседа о свойствах материалов (цвет, форма, твёрдость и т.п.) 0,25 

Птичка из желудей, перьев и палочек. 0,25 
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Рыбка, черепаха из скорлупы ореха, пластилина. 0,25  

Свинья из еловой шишки, палочек и бумажных деталей. 0,25  

Организация рабочего места при выполнении лепки. 0,25  

Лепка куба и параллелепипеда. 0,25  

 разных размеров. 0,25 
 0,25 

е картона. Его свойства. 0,25 

хранения изделий. 0,25 

ацией. 0,25 

е полосок, квадратов, кругов. 0,25 
 0,25 

ок. 0,25 

лином. «Медвежонок» 0,25 

куска пластилина. 0,25 

ериалами. Фигурки человечков. 0,25 

ериалами. Фигурки птиц. 0,25 

ериалами. Композиция из шишки и листьев. 0,25 

ном. Разметка по линейке. 0,25 

с разметкой деталей по линейке. 0,25 

ение и назначение ткани в жизни людей. 0,25 

из ткани. 0,25 

роенных из ткани, прямой строчкой. 0,25 

ном. Изготовление открытки. 0,25 

пка композиции к сказке «Колобок» 0,25 

ном. Изготовление композиции к сказке 0,25 

ном. Изготовление модели дорожного знака. 0,25 

атериалами. Вышивание смёточным стежком. 0,25 

атериалами. Вышивание стежком с перевивом. 0,25 

атериалами. Познавательные сведения о тесьме. 0,25 
  

 0,25 

VII. Музыка и пение 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащийся должензнать: 

высокие и низкие, долгие и короткие звуки; музыкальные инструменты и 

их звучание (орган, арфа, флейта); характер и содержание музыкальных 

произведений; музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Учащийся долженуметь: 

исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; различать мелодию и 
сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

исполнять выученные песни ритмично и выразительно. 

Содержание учебного предмета 

ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 
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Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 

(долгие — короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 
Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 

П е р в а я ч е т в е р т ь 

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. В т о р 

а я ч е т в е р т ь 

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. 
 

 

 

 

ночь». 

Музыкальные произведения для слушания 

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

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю 

 

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

слова Ю. Энтина. 

 

Тематическое поурочное планирование 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

«Гимн России» 0,5 

«Мелодия» 0,5 

«Россия – Родина моя» 0,5 

«Что мы знаем о музыке?» 0,5 

«Музыка вокруг нас» 0,5 

«Звучащие картины» 0,5 

«Вечерняя сказка. Колыбельная» 0,5 

Обобщающий урок первой четверти 0,5 

«Веселые песни» 0,5 

«Эти разные песни» 0,5 

«Поэт, художник, композитор» 0,5 

«Здравствуй, зимушка-зима» 0,5 

«Здравствуй, зимушка-зима» 0,5 

«Разыграй песню о зиме» 0,5 

«Разыграй песню о зиме» 0,5 

Обобщающий урок второй четверти 0,5 

«Край, в котором ты живешь» 0,5 

«Мы – музыканты» 0,5 

«Мы – музыканты» 0,5 

«Эти разные танцы» 0,5 

«Музыка в народном стиле» 0,5 

«Музыкальная грамота» 0,5 

«Гори, гори ясно» 0,5 

«Музыкальные портреты» 0,5 

«В концертном зале. Музыкальное впечатление (С. 
Рахманинов)» 

0,5 

Обобщающий урок третьей четверти 0,5 

«Песенка-чудесенка (П.И. Чайковский «Немецкая песенка»)» 0,5 

«Песенка-чудесенка (П.И. Чайковский «Немецкая песенка»)» 0,5 

«У каждого свой инструмент. Разыграй песню» 0,5 

«У каждого свой инструмент. Разыграй песню» 0,5 

«Ничего на свете лучше нету» 0,5 

«Ничего на свете лучше нету» 0,5 

Обобщающий урок четвертой четверти 0,5 

Обобщающий урок четвертой четверти 0,5 

Заключительный урок-концерт 0,5 

 

 

VIII. Изобразительное искусство 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
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свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; понимать 

принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); различать и 

знать названия цветов; узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально- 

эстетическое отношение к ним. 

 

Содержание учебного предмета 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 

геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и 

цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами 

посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую 

форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (2 раза в четверть) 
Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть 

и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, Е. 

Рачева, Е. Чарушина и др.). 

Примерные упражнения 

 

1. Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 
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Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 

полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 

Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, 

треугольник чертежный). 

Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

 

2. Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. Знакомство с городецкой росписью. 

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 
Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 

Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 

 

Тематическое поурочное планирование 

 

Тема урока Кол-во часов 

Рисование с натуры овощей и фруктов 

 
Беседа о художественном творчестве. 

0,25 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор) 0,25 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу) 0,25 

Самостоятельное составление узора в полосе 0,25 

Рисование геометрического орнамента в квадрате 0,25 

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками 0,25 

Рисование на тему «Деревья осенью». 

 

Беседа по картине «Осень». 

0,25 

Рисование с натуры знакомых предметов (линейка, треугольник, пенал) 0,25 

Рисование геометрического орнамента по образцу в прямоугольнике 0,25 

Декоративное рисование орнамента в квадрате. Беседа по картине Ю.Васнецова 0,25 

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях) 0,25 

Рисование с натуры ветки ели 0,25 

Рисование с натуры праздничных флажков 0,25 

Рисование с натуры елочных украшений 0,25 

Рисование на тему: «Ветка с елочными игрушками». 0,25 

Нерегулируемые перекрёстки. Рисование на тему. 0,25 

Узор из снежинок. Декоративное рисование. 0,25 

Снеговики. Рисование на тему. 0,25 

Беседа «Изделия Полхова –  Майдана» 0,25 

Узор в круге (тарелка). Декоративное рисование 0,25 

Дорожные знаки и дорожная разметка. Рисование на тему 0,25 

«Защитникам Отечества». Оформление открытки 0,25 

Портрет «Моя мама» Рисование на тему. 0,25 
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«8 Марта». Оформление открытки 0,25 

«Рыбки в аквариуме» Рисование на тему. 0,25 

Узор в треугольнике (косынка). Декоративное рисование. 0,25 

«Весенний пейзаж». Рисование на тему. 0,25 

«Ракета летит». Оформление открытки. 0,25 

Беседа «Городецкая роспись» 0,25 

Орнамент в полосе. Декоративное рисование. 0,25 

«Флажок и шарик». Рисование с натуры. 0,25 

«День Победы». Оформление открытки. 0,25 

Весенние цветы. Рисование с натуры. 0,25 

Узор в квадрате из цветов. Декоративное рисование. 0,25 

IX. ФИЗКУЛЬТУРА 

Основные требования к знаниям и умениям 

Общие теоретические сведения. 

 Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

 Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. 

На уроках лёгкой атлетики знать: 

 что такое ходьба, бег, прыжки, метания, как вести себя на занятиях лёгкой атлетикой. 

На уроках гимнастики знать: 

 что такое шеренга, колонна, круг. Где правая и левая сторона, верх и низ. Что 

называется гимнастическим упражнением и названия снарядов. Правила поведения 

на уроках гимнастики. 

На уроках подвижных игр и игр коррекционной направленности знать: 

 правила и поведение во время игры. 

На уроках лёгкой атлетики уметь: 

 чередовать бег с ходьбой, подпрыгивать на одной и двух ногах, метать мячи одной 

рукой с места, мягко приземляться при прыжках. 

На уроках гимнастики уметь: 

 ходить в колонне по одному, построиться в одну шеренгу, пройти по гимнастической 

скамейке, выполнить задание по словесной инструкции учителя, выполнить 

общеразвивающие упражнения в определённом темпе. 

На уроках подвижных игр и игр коррекционной направленности уметь: 

 целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные 

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

легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития 

двигательных качеств.Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

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

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры является широкое 

использование дифференцированного и индивидуального подхода. 
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Учащейся оценки не выставляются, но устно она поощряется учителем за старание, за 

правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

 

 

 

 

 

Тематическое поурочное планирование 

 

Тема урока Кол-во часов 

Ходьба с различными положениями рук и ног  

Ходьба с различными положениями рук и ног 0,5 

Ходьба с перешагиванием через предмет 
(2-3 предмета по разметке). 

05 

Ходьба с перешагиванием через предмет 
(2-3 предмета по разметке). 

0,5 

Повороты направо и налево, кругом (переступанием) 0,5 

Повороты направо и налево, кругом (переступанием) 0,5 

Прыжки с мягким приземлением на полусогнутые ноги. 0,5 

Прыжки с мягким приземлением на полусогнутые ноги. 0,5 

Повороты прыжком на месте. 0,5 

Повороты прыжком на месте. 0,5 

ба боком приставным шагом, перешагивая через предмет. 0,5 

Стойка на носках, на одной ноге 0,5 

Стойка на носках, на одной ноге 0,5 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 0,5 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 0,5 

Перебрасывание мяча друг другу. 0,5 

Наклоны туловища вперёд сидя ноги врозь. 0,5 

Поднимание туловища. 0,5 

Поднимание туловища. 0,5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 0,5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 0,5 

Элементарные сведения о правилах игр, 

поведении во время игр. 

0,5 

Коррекционные игры «Отгадай по голосу», «Карусели». 0,5 

Игры с элементами обще развивающих упражнений 

«Веревочный круг», «Часовые и разведчики». 

0,5 

Игры с элементами обще развивающих упражнений 
«Передал и садись», «Не отдам». 

0,5 

Игры с элементами обще развивающих упражнений 
«Достань предмет», «Не урони мяч». 

0,5 

Подвижные игры по выбору учащихся. 0,5 

Шаг вперед, шаг назад, вправо в обозначенное место 0,5 
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с открытыми и закрытыми глазами.  

Выполнение исходных положений рук 
по словесной инструкции учителя. 

0,5 

Упражнения на дыхание. 0,5 

Упражнения на расслабление мышц. 0,5 

Поднимание туловища. 0,5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 0,5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 0,5 

Подвижные игры по выбору учащихся. 0,5 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

I. «Психомоторика и развитие сенсорных процессов» 

 

Планируемые результаты: 

 Развитие интереса и положительного отношения к играм и игрушкам; 

 Умение адекватно использовать игрушки в соответствии с их назначением; 

 Выполнять простые инструкции по подражанию; 

 Умение соотносить предмет с его плоскостным изображением. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 
 

№ 
п\п 

Название темы Кол-во 
часов 

1 Диагностика сенсорных и моторных функций 1ч 

2 Диагностика памяти и внимания 1ч 

3-4 Развитие сенсорной чувствительности. Игра «Улитка», упражнение 
«Бусики», упражнение Пальчики танцуют». 2ч 

5-6 Развитие движений рук, воображения и координации движений 

аппликация из осенних листьев. 1ч 

7-8 Развитие мелкой моторики рук. Упражнение «Пальчики танцуют», 
«Шнуровка», пальчиковая гимнастика. 

2ч 

9-10 Развитие движений рук и ручной умелости. Рисование, 

раскрашивание (раскрашивание сюжетных картинок в «Книжках - 

раскрасках», рисование различными материалами: ручкой, 

карандашом, мелом, восковыми мелками, акварелью, гуашью, 

углём, фломастерами с использованием кисточки, шерстяных ниток 

и пальчиков). 

 

2ч 

11-12 Развитие движений рук. Лепка из пластилина Пластилиновое панно 
(эскиз, изготовление) 

2ч 

13 Развитие умения различать предметы контрастной величины 

(больше-меньше), различать цвета и соотносить предметы по 
величине. Игры с крупами. 

1ч 

14 Ориентировка по основным пространственным направлениям 
(право-лево, верх-низ). Игра «Посмотри что за окном». 

1ч 

15 Игра «Пуговицы»: воспроизведение образца (рука в руке). 1ч 
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16 Повышение сенсорной чувствительности, развитие воображения. 

Игры с песком. 

1ч 

17 Развитие координации движений. Психогимнастика. 1ч 

18 Конструирование по образцу. Игра «Волшебный круг». 1ч 

19 Графические упражнения. Прямые линии ( «Я самый меткий», 
«Дорожки», «Дождик», «Парашютисты») 

1ч 

20 Графические упражнения. Штриховка (обведение по трафаретам фигур и 
их штриховка (вертикальными, наклонными, округлыми линиями). 

1ч 

21 Графические упражнения. Обведение рисунка точно по линиям без 

отрыва карандаша. Клубочки (рисование, наматывание клубочка от 

центра или от края по часовой стрелке и против). 

1ч 

22 Графические упражнения. Рисование узоров по образцу не 
осложнённых количеством элементов. 

1ч 

23 Развитие движений рук, воображения. Пальчиковая гимнастика 
«Горох», «Зима», «Стирка». 

1ч 

24 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие 
восприятия и воображения). Игра «Посади огород», «Овощи» 

1ч 

25 Развитие мышечной силы пальцев рук. Упражнение «Клубочек», 
упражнение с большим пальчиком, игра «Ежик». 

2ч 

26 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие 
внимания, памяти) 

1ч 

27 Дидактическая игра «Собери орешки для белочки» 1ч 

28 Психогимнастика. Упражнения по развитию мелкой моторики 1ч 

29 Комплекс упражнений на развитие концентрации внимания 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», 

«лягушка»). 

1ч 

30 Развитие устойчивого представления о величине (высокий-низкий, 

один-два-много). 

1ч 

31 Психогимнастика (кинезиологические упражнения для развития 

слуховой и моторно-слуховой). 

1ч 

32 Комплекс упражнений по развитию наблюдательности 1ч 

33-34 Итоговая диагностика 2ч 

 

Содержание коррекционного курса 

 

«Развитие коммуникативных навыков, произвольности психических 

действий» 

Дифференцированные требования к учащемуся в соответствии с уровнями обучения: 

-выполнять произвольные целенаправленные действия; 

-фиксировать взгляд на деятельности, стационарных и движущихся предметах; 

-выполнять простые подражательные действия по образцу и словесной инструкции; 

-обследовать предмет, узнавать его на картинке и находить по словесной инструкции; 

-соотносить два одинаковых предмета; 

-выполнять практические действия руками по показу и по словесной инструкции; 

-выбирать и раскладывать предметы контрастных цветов; 
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-группировать по форме предметы двух контрастных форм; 

-выбирать по образцу и раскладывать контрастные объёмные формы; 

-использовать приемы наложения и приложения для их сравнения по величине; 

-выполнять постройки из детского строительного материала по образцу. 

 

Содержание 

Диагностика(1 час). 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (7 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с 

мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции педагога. 

Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 

точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. 

Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из 

бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» 

аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (3 часа). 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие –жёсткие, мелкие – 

крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Нахождение 

на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и 

тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений –имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценирование. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических фигур –круга 

иовала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение 

словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). 

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 

предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. 

Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции 

из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов). 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по 

наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же 

узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков 

на наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх предметов, 

отличающихсянезначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (4 часа). 

Развитие осязания (теплее –холоднее), определение контрастных температур разных предметов 

(грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх предметов (тяжелее – 

легче –самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 часа). 

Определение направления звука в пространстве (справа –слева –спереди –сзади). Выполнение 

действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 

произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 8. Восприятие пространства (5 часов). 
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Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше –ниже, левее –правее, рядом и 

др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально 

расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная 

ориентировка наповерхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции 

педагога. 

Раздел 9. Восприятие времени (3 часа). 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 
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Тематическое планирование 34ч 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока 

1 
1 Диагностика 

 

Раздел 1. Развитие моторики, графомоторных навыков(7 часов) 

2 
1 Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц 

(по инструкции педагога) 

Обучать целенаправленным 

действиям по трёхзвенной 

инструкции педагога 

4 
1 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 

Развивать моторику руки. 

Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

5 
1 Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 

направлениях 

Обводить контур изображений 

предметов и геометрических 

фигур, дорисовывать 

незаконченные геометрические 

фигуры 

6 
1 Рисование бордюров по образцу 

Рисовать бордюры. 

7 
1 Графический диктант (зрительный 

и на слух) 

Графический диктант 

(зрительный и на слух). 

8 
1 Вырезание ножницами из бумаги по 

контуру предметных изображений 

Вырезать ножницами из бумаги 

по контуру предметных 

изображений. 

9 
1 Работа в технике объемной и рваной 

аппликации 

Работать в технике «объёмной» 

и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие(3 часов) 

10 
1 Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств 

(мягкие и жесткие, крупные 

и мелкие предметы) 

Определять различные 

свойства и качества предметов 

на ощупь (мягкие – жёсткие, 

мелкие – крупные). Находить 

на ощупь контур нужного 

предмета из 2-3 предложенных. 

11 
1 Восприятие поверхности на ощупь 

(гладкая, шершавая, колючая, 

Воспринимать 

поверхность на ощупь (гладкая 

– шершавая; колючая - 
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  пушистая). пушистая). Дидактическая игра 

«Что бывает ... (пушистое)» 

12 
1 Работа с пластилином и глиной 

(раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Лепка «Овощи» 

Работать с глиной, тестом 

и пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие(2 часа) 

13 
1 Формирование ощущений от 

статических и динамических поз 

различных частей тела (глаза, рот, 

пальцы), вербализация собственных 

ощущений 

Формироватьощущения от 

статических и динамических 

поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, 

пальцы…). 

14 
1 Выразительность движений 

(имитация повадок животных, 

инсценирование школьных 

событий) 

Выполнять упражнения по 

заданию педагога, 

вербализовать собственные 

ощущения. Выразительность 

движений – имитировать 

животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценировать. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов(6 

часов) 

15 
1 Сравнение и обозначение словом 

формы предметов (3—4 предмета) 

Соотносить геометрические 

фигуры с предметами 

окружающей обстановки. 

Сравнивать и обозначать 

словом формы 3-4 предметов. 

16 
1 Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по 

инструкции 

Комбинировать разные формы 

из геометрического 

конструктора. 

17 
1 Цветовой спектр. Цвета теплые 

и холодные 

Цветовой спектр. Цвета тёплые 

и холодные. Узнавать предмет 

по его отдельным частям. 

Составлять предмет или 

целостную конструкцию из 

более мелких деталей (5-6 

деталей). 
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18 
1 Составление сериационного ряда из 

4—5 кругов разной насыщенности 

одного цвета 

Составлять сериационные ряды 

из 4-5 предметов по заданному 

признаку величины. 

19 
1 Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Дорисовывание 

незаконченных изображений 

знакомых предметов 

Узнавать предмет по его 

отдельным частям. Составлять 

предмет или целостную 

конструкцию из более мелких 

деталей (5-6 деталей). 

20 
1 Составление предмета или 

целостной конструкции из мелких 

деталей (пазлы, настольный «Лего») 

Составлять целое из частей на 

разрезном наглядном материале 

(4-5 деталей с разрезами по 

диагонали и вертикали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия(4часа) 

21 
1 Совершенствование зрительно- 

двигательной координации рук 

и глаз. Рисование бордюров по 

наглядному образцу 

Формировать умения 

устанавливать причинно- 

следственные связи; находить 

элементарные  аналогии, 

формировать понимания 

скрытого смысла, развивать 

адекватные реакции на юмор. 22 
1 Нахождение отличительных 

и общих признаков на наглядном 

материале (сравнение двух 

картинок) 

23 
1 Сравнение трех предметов, 

отличающихся незначительными 

качествами или свойствами 

24 
1 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия(3 часов) 

25 
1 Выполнение действий по звуковому 

сигналу (поворот головы на 

определенный звук). 

Выполнять действия по 

звуковому сигналу. 

Дидактическая  игра 

«Прерванная песня». 
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26 
1 Различение музыкальных и речевых 

звуков по высоте тона 

Различать музыкальные 

и речевые звуки по высоте тона 

27 
1 Развитие чувства ритма. 

Дидактическая игра «Мы — 

барабанщики» 

Раздел 8. Восприятие пространства(5часов) 

28 
1 Ориентировка в пространстве (в 

помещении и на улице), 

вербализация пространственных 

отношений с использованием 

предлогов 

Ориентироваться в 

помещении по инструкции 

педагога. Понимать: выше – 

ниже, левее – правее, рядом и 

др. Ориентироваться на 

вертикально расположенном 

листе бумаги. Делить лист на 

глаз на 2 и 4 равные части. 

29 
1 Деление листа на глаз, на две 

и четыре равные части 

Делить лист на глаз на 2 и 4 

равные части. 

30 
1 Ориентировка на листе бумаги 

разного размера, прикрепленном к 

доске (вертикальное расположение 

листа) 

Ориентироваться на 

вертикально расположенном 

листе бумаги. 

31 
1 Расположение предметов и их 

перемещение на поверхности парты 

Пространственная 

ориентировка на поверхности 

парты, располагать и 

перемещать предметы по 

инструкции педагога. 

Раздел 9. Восприятие времени (3часа) 

32 
1 Дидактическая игра «Успей за 

1, 2, 5 мин» 

Определять время по часам. 

Объёмность времени (сутки, 

неделя,месяц, год). Времена 

года, их закономерная смена. 
33 

1 Времена года, их закономерная 

смена. Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» 

34 
1 Определение времени по часам. 

Игры с моделью часов 
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II. развитие речевых навыков 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 

коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Планируемые результаты: 

• узнавание предметов по их названию (игрушки части тела одежда животные), • 

показ предметов по их признакам •показ картинок с изображением предметов 

относящихся к определенным категориям • выполнение по инструкции действий 

со знакомыми предметами •выполнение вербальных инструкций с адекватным 

использованием звукоподражаний • побуждение к высказыванию эмоциональных 

восклицаний, просьб, развитие непроизвольного подражания - звукового и 

словесного •различение звукоподражаний с опорой на зрительное восприятие, 

соотнесение игрушек (картинок) с сопряженным отраженным и произвольным 

звукоподражанием • различение действий совершаемых одним объектом 

соотнесение действий и слов их обозначающих • выполнение инструкций 

содержащие слова с уменьшительно ласкательными суффиксами •побуждение к 

использованию слов, состоящих из двух прямых открытых слогов • автоматизация в 

диалогической речи слов « хочу, буду» •автоматизация отдельных штампов кoммуникативной 

побудительной и вопросительной речи (дай, на, кто, иди)• узнавание предмета по словесному 

описанию • выработка обобщенных понятий •смысловое обыгрывание слов путём включения 
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их в различные смысловые контексты •выбор правильного названия предметов среди верных и 

конфликтных обозначений 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел программы № темы Тема Количество 

занятий 
1. Диагностическое обследование 1 

2. Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Тема 1 Представления о частях собственного 

тела, их назначении, расположении, их 
движениях. 

1 

Тема 2 Представления о ближайшем 

окружении, членах семьи. 

1 

Тема 3 Предметное окружение 2 

Тема 4 Временные представления 1 

Тема 5 Мир животных 1 

Тема 6 Мир растений 1 

Тема 7 Ориентировка в пространстве 1 

3. Работа со звуковыми 
образами 

Тема 1 Слова из двух букв («иа», «на», «га-га», 

«но», «пи-пи», «би-би», «ме», «бе», «ку- 

ку», «гу-гу», «ду-ду», «ту-ту» 

2 

Тема 2 

Формирование навыка называния 

предметов (простых, доступных ребенку 

по звуковому составу слова (например, 

«мама», «папа», «дом» и т.п.) 

3 

Тема 3 Сюжетная игра 2 

4. Сенсорное развитие Тема 1 Представления о величине, группировка 

предметов относительно размера. 

2 

Тема 2 Представления о форме. 2 

Тема 3 Представления о количестве (много- 

мало, один-много, пусто). 
2 

Тема 4 Основные цвета. Соотнесение 

предметов по цвету. 

2 

Тема 5 Сравнение предметов по форме, 

количеству, величине, используя 

приемы приложения, наложения. 

2 

5. Коммуникация и 

развитие речи 

Тема 1 Зрительно-двигательная стимуляция 2 

Тема 2 Обучение пониманию значения слов, 

простых инструкций 

2 

Тема 3 Формирование умения обращаться к 

взрослому. 

2 

Тема 4 Употребление слов/жестов. 2 

 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

 
34 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» 

Планируемые результаты 
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  способности видеть, сравнивать, обобщать, устанавливать несложные причинно- 

следственные связи и закономерности;

 расширять и обогащать представление об окружающем мире;

 развитие связного устного высказывания (описание, рассказ, рассуждение и пр.); 

участвовать в учебном диалоге;

Раздел программы № темы Тема Количество 
занятий 

1. Диагностическое обследование 1 

2 Предметно- 

манипулятивные действия 

Тема 1 Развитие координации движений кисти и 
пальцев 

3 

Тема 2 Выполнение подражательных действий 

со сменой вида движения «Стучим - 
прячим» 

3 

Тема 3 Развитие координации движений рук и 

глаз. Шнуровка. Наматывание шнура на 

палочку. 

3 

Тема 4 Формирование способности понимать 
просьбы, команды 

2 

Тема 5 Предметно-практическая деятельность с 

игрушками, конкретными предметами и 

дидактическим пособием. 

3 

3. Восприятие цвета, 

формы величины. 

Тема 1 Выбор по образцу инструкции «Дай 
такой» 

2 

Тема 2 
Группировка по цвету, по форме, 
величине. 3 

 

4. Зрительное восприятие. Тема 1 Формирование навыков зрительного 
анализа и синтеза. 

2 

Тема 2 Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков 

2 

Тема 3 «Что лишнее» Исключение предмета из 

нескольких однородных по цвету, форме, 

величине. 

2 

Тема 4 «Что изменилось» 2 

5. Пространственное 

восприятие. 

Тема 1 Ориентировка в помещении. Понятия 

близко-далеко. Движение в заданном 

направлении 

2 

 Тема2 Складывание разрезных картинок, 

разрезанных по вертикали, горизонтали, 

скошенной линии. 

2 

 Тема3 Пространственная ориентировка на листе 2 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 34 

2.3. Программа нравственного развития. 

Программа нравственного воспитания представляет собой приоритетное направление в 

развитии единого образовательного пространства. 
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Цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к реализации творческого потенциала вучебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способностимладшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм; 

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этническихдуховных традиций; 

– развитие трудолюбия; 
– осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

уменияпротивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской гражданской идентичности; 

– пробуждение веры в Россию, свой народ; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальномуязыку и культуре; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– формирование толерантности 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование почтительного отношения к родителям. 
Программа нравственного развития и воспитания обучающихся рассматривает 5 

направлений, каждое из которых, будучи тесно связанным с другим, раскрывает одну из 

существенных сторон нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации – России: 

– Нравственное - Страна (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека), Добро(воспитание нравственного 

чувства, этического сознания и готовности совершать позитивные поступки) ; 

– Спортивно-оздоровительное– Здоровье(формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни); 

– Общекультурное - Красота(воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях); 

– Общеинтеллектуальное- Познание(воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
познанию, учению, труду, жизни); 

– Социальное направление (модульно в каждом из направлений работы.) 

Планируемые результаты 

По каждому из заявленных направлений нравственного развития и воспитания 

обучающегося на уровне планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 



66  

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшимидетьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

– ценностное отношение к природе; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества,этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 



67  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающегося в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках. 

Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к ребенку, отказ от 

позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго помощника», который 

терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает ребенку осмысливать и принимать 

важные идеи и правила поведения. И главное – это положительный личный пример учителя, а не 

нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. 

Формы организации работы 

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь 

показать выборпедагога того, что он делает для нравственного развития данного ученика. 

Добро 

Добрые чувства и мысли 
(воспитание нравственного чувства, 

этического сознания и готовности совершать добрые поступки) 

 

 

Добрые дела 

Уровень принятия 

ценности 

Урочная деятельность 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация 

текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, насколько откровенно ребенок делится своими 

взглядами, суждениями. 

слова 

Рефлексия по результатам работы  

Завершение прочтения каждого (большинства) из текстов рефлексией: 

«Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при 

выборе своих поступков» и т.п. 
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Страна 

Нравственное 

(воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека) 

 

Добрые дела 

Уровень 

принятия 

ценности 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах. 

Чтение – сказки народов России и мира; произведения о России. 

Слова 

Рефлексия по результатам работы  

Завершение каждого (большинства) из заданий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и 

т.п 

 

Внеклассное мероприятие: рисование рисунка на тему: «Добрые дела в моей 

любимой сказке» для классного часа «Добрыми делами Родина славится» 
Дела 

Познание 

Общеинтеллектуальное 

(воспитание трудолюбия, творческого отношения к познанию, учению, труду, жизни) 

 

Добрые дела 

Уровень принятия 

ценности 

Урочная деятельность 

Знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в жизни людей, по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы 

Технология. Ручной труд – роль труда и творчества, его 

различные виды, обучение разным трудовым операциям, 

важность их последовательности для получения результата и др 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в 

т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования 

природы, взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Чтение, Рисование, Музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов, опыт бережного отношения к природе 

разных народов, отражённый в литературных произведениях. 

Слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дела 

Посещение классного часа: «Все работы хороши, выбирай на 

вкус». 

 

Общественно-полезная деятельность  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и 

творчеством: 

украшение и наведение порядка в пространстве своего дома; 

расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, уборка после еды, приведение в 

порядок одежды. 

забота (в т.ч. с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе; 

создание небольших творческих работ на тему «Бережное 

отношение к природе». 

 



69  

Здоровье 

Спортивно-Оздоровительное 

(формирование ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни) 

 

Добрые дела 

Уровень принятия 

ценности 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура. (адаптивная) – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 
также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья 

Технология. Ручной труд – правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 
регулярность безопасных физических упражнений. 

Слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дела 

Общественно-полезная деятельность  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких. 

 

Посещение внеклассного мероприятия «Папа,мама,я – спортивная семья»  

 

Красота 

Общекультурное 

(воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях) 

 

Добрые дела 

Уровень принятия 

ценности 

Урочная деятельность 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира. 

Рисование и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

Технология. Ручной труд – приобщение к художественному труду; 

осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт 

творческой деятельности. 

Слова 

 

 

 

 

 

 

 

Дела 

Общественно-полезная деятельность  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

участие в художественном оформлении своей комнаты; 

опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного 
состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 
различными житейскими ситуациями. 

 

Участие во внеклассном творческом мероприятии «Фабрика Деда 

Мороза» 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  и 

др.); 

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

– индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающегося осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающегося 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник нравственного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Цель программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, 

психического, социального и нравственного здоровья учащегося, формирование экологически 

целесообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном 

мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции 

и безопасного поведения. 

 

Задачи, решаемые в ходе реализации программы: 
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– расширить и закрепить знания о положительных факторах, влияющих на здоровье: 
учебы, отдыха, двигательнойактивности; 

– правильное (здоровое питание), режим, структура, полезные продукты; 

– влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье; 

– рациональнаяорганизациярежимадня; 

– осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное здоровье, 

здоровье семьи и общества. 

Планируемый результат 

– выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять, укреплять 

здоровье; 

– составлять и контролировать свой распорядок дня; 

– элементарнымнавыкамэмоциональнойразгрузки; 

- сформировать представление обучающегося с учетом принципа информационной 

безопасности:о негативных факторах риска здоровью детей; 

– о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков, 

их пагубном влиянии на здоровье. 

 

Организация работы по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

– организации режима дня ребенка, его нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимся и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе с учётом возрастных особенностей, обучающегося при 

получении основного общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

Основные направления: 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Организация учебной деятельности обучающегося, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий) обучающегося на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающегося; 

– введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюдения норм 

СанПиН: 

– сменавидовдеятельности; 
– учет периодов работоспособности ребенка на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления); 

– учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

– наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
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– чередование позы с учетом видов деятельности; 

– использование физкультурных пауз на уроках. 

На уроках создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ученику со 

стороны взрослых 

 

Результаты реализации Программы: 

Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач; сформированы представления с учѐтом 

принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

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

вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

– сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; сформирована потребность 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; сформированы 

компетентности об основах экологической культуры на примере экологически 

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

среды; 

– сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); развит интерес к 

природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

– сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

– сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и 

животным. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 
Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно- развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие специфические 

закономерности педагогики оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с 

общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

учащегося глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к 

познавательной деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащегся высокую степень 
самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 
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Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала. 

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов (Nonocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 

принципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к 

другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности 
ребенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащегося. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений 

и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьника 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в паре с учителем, игровые технологии и 

др.). 

Принцип формирования ответственности у учащегося за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащегося 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и 

как место их практического применения. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную деятельность: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

– практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

– составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

– получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 
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– получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

– получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

– понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающейработы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

II. Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику школы, запросы участников образовательных 

отношений.Основные направленияпрограммы 

На этапе начальной школы формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

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

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, образнопознавательная, 

игровая, рефлексивнооценочная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Формы организации урочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Программа ЭЗОЖ проектируется на основе системно-деятельностного и культурно- 

исторического подходов, с учетом природно-территориальныхи социокультурных 

особенностей города. 

Предусмотренные Программой ЭЗОЖ направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся отражают специфику МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №128», запросы участников образовательных отношений и призваны обеспечивать 

достижение планируемых результатов АООП. 

Организация учебной деятельности обучающегося. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающегося является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьника, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательной организации. 
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опирались на зону актуального развития. 

Организация учебной деятельности обучающегося,направленная на повышение 
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 



75  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 

 

 

Формирование экологической культуры 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем экологического воспитания – становление нравственно- 

экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. 

В программе формирования экологической культуры используются следующие 

направления работы: 

Познавательное направление работы, (дидактические игры, викторины). 

Познавательно-развлекательное направление работы( экологические игры). 

Формирование экологической культуры у младшего школьника характеризуется 

следующими показателями: 

– повышение уровня информированности; 

– повышение интереса к природе родного края; 

– потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

– соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 

– ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

– выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

– ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

– внимательное отношение к природе родного края. 

Экологическая составляющая базовых учебных предметов 

Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая 

составляющая базовых учебных предметов, происходитформирование и развитие 

экологического мышления личности, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов: 

Чтение формирование первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности. 

Окружающий мир уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 



76  

 

Физическая культура 

(адаптивная) 

формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации. 

Внеклассные 

мероприятия 

Классное спортивное мероприятие «Папа, мама,я – спортивная 

семья»; 

Участие в конкурсе поделок из бытового мусора: «Мы за 

экологически чистую планету» 

Соответственно, развиваются все составляющие экологической культуры личности 

– экологическое мышление; экологическое сознание; готовность к социальной 

деятельности экологической направленности. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) и 

специалистами образовательной организации 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на воспитание 

экологической культуры и здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников 

представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные 

представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, детям 

даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о 

способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта. 

Просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни — предполагает активное участие администрации, психолога, 

логопеда, медицинского работника школы. Эти же специалисты встречаются с родителями, 

отвечают на их вопросы, размещают информацию на сайте школы и т. п. Активизация 

совместной работы с родителями необходима, она должна быть системной. 

Просветительская и методическая работа с педагогами. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы 

направлена на повышение квалификации учителей, их профессиональной компетентности 

и ведётся через ШМО учителей начальных классов и классных руководителей. 

В качествекритериев эффективности реализацииПрограммы на уровне 

начального общего образования рассматривается овладение обучающимся такими 

умениями как: 

• следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношениик природе илюдям), самостоятельно планировать его; 

сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать ее; 

• оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека издоровья природы. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Высокий уровень: у школьника выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической 

культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Средний уровеньпозволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровеньхарактеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узко-прикладные знания в области здоровья, экологической 

культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьник этого 

уровня культуры здоровья может признавать важность проблемы формирования здорового 

и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающегося. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 

ЭЗОЖ и необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы ЭЗОЖ включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– активное внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

– динамика изменений в состоянии психофизического здоровья обучающегохся. 
– стабильный положительный психологический микроклимат в педагогическом 

коллективе. постоянная и стабильная взаимосвязь и сотрудничество со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Коррекционная работа в МБОУ «Лицей № 101» представляет собой систему 

психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом 

 

развитии обучающихся, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Задачи коррекционной работы: 
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Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-пе-дагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

 

 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-ние 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю-щемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий. 

 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци-онно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и со-держания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
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Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-ного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

 

 

 

Специфика организации коррекционной работы с 

обучающимися с умеренной, тяжёлой степенью отсталости 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС в МБОУ «Лицей № 101» проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

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

сознательность в обучении); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровож- 

дения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

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

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
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— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— психолого-педагогический эксперимент, 
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— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых 

и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

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

поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики, 

— беседы с учащимися, 

— организациядеятельности(игра,труд,изобразительная, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 

ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и 

 

воспитания обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 



83  

— разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессеинформационно-просветительскойисоциально- 

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в про-цессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

– один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- 

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 
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— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье- 

сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС, 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с РАС, 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с РАС, 

— с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 

Сроки Цель Ответственный Результат данного этапа 

I этап Этап сбора и Специалисты, оценка  контингента 

(сентябрь). анализа классные обучающихся  для учета 

 
информации руководители, особенностей 

 
развития детей, 

 
(информационно администрация определения специфики и их 

 
-аналитическая 

 
особых 

 
образовательных 

 
деятельность). 

 
потребностей; 

    

   
оценка образовательной среды с 

 

   
целью соответствия требованиям 

 

   
программно-методического 

  

   
обеспечения, 

 
материально- 

   
технической и кадровой 

 
базы 
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   учреждения. 

II этап Этап Специалисты особым образом организованный  

(октябрь - коррекционной (график образовательный процесс и 

май). 
 

работы работы), процесс 
 

специального 

   
учителя сопровождения детей с 

    
ограниченными возможностями 

    
здоровья при специально 

    
созданных 

 
(вариативных) 

 

   условиях обучения, воспитания,  

развития, 
 

социализации 

рассматриваемой категории 

детей.  

III этап Этап Замдиректора констатация  соответствия 

(май ).  диагностики по УВР. созданных условий и выбранных  

  
коррекционно- 

 
коррекционно-развивающихи 

 

  
развивающей 

 
образовательных программ 

  
образовательной 

 
особым 

 
образовательным 

  
среды 

 
потребностям ребенка. 

 

  
(контрольно- 

   

  
диагностическая 

   

  
деятельность). 

   

IV этап Этап регуляции Педагоги внесение  необходимых 
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(август – и корректировки  изменений в образовательный 

сентябрь). процесс и процесс 

 сопровождения детей с РАС, 

 корректировка условий и форм 

 обучения, методов и приемов 

 работы.   

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с РАС может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

Жизненно Требования к результатам коррекционой работы 

значимые 

компетенции 
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Развитие Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

адекватных можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в 

представлений приёме медицинских препаратов, осуществлении 

о собственных вакцинации. 

возможностях Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить 

и о помощи – это нормально и необходимо. Умение 

ограничениях адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

 
помощью 

 
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

 
родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 

 
необходимость связаться с семьёй для принятия решения 

 
в области жизнеобеспечения 

 
Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в 

 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

 
помощи (Извините, я забыл, не понял. Повторите. ) 
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Стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении 

праздника, прогресс в этом направлении. 
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Овладение Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

 

 
навыками коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, коммуникации 

невербальную). 
 

 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 

 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

 

 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 

 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

 

 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

 

 
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

 

 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
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Дифференциация 
 

 
и осмысление 

картины мира и её 

временно- 

пространственной 

организации 

Прогресс в развитии 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности  замечать 

новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную 

со взрослым 

исследовательскую 

деятельность. 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

 

 
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

 

 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

 
лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности 

и др. 

 

 
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

 

 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

 

 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 

 

 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 
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Осмысление своего 

социального 

 Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

окружения и 
 

  Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

освоение  благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

соответствующих 
 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

возрасту системы   

 
ценностей 

 
и 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

социальных ролей 
  

  Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

  благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

   
Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

   
Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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Механизм реализации программы 

 

1. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ 

«Лицей№101»обеспечивающее системное сопровождение детей с РАС, включающее в себя: 

взаимодействия всех специалистов в рамках ПМПк; 

осуществление совместного много аспектного анализа эмоционально- 

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем; 

разработку и реализацию комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

2. Взаимодействие МБОУ «Лицей №101» с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества (социальное партнерство). Оно включает 

сотрудничество: 

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество детей с РАС; 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с расстройствами аутистического спектра; 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество детей с РАС; 

 

с родителями учащихся с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся сограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с РАС, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 

Подпрограммы, реализуемые в рамках программы коррекционной 

работы: 

Коррекционная работа учителя 

 

№ Содержание и формы работы Сроки 

п/п 

1. Наблюдение за учениками во время Ежедневно 
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учебной деятельности 

 

2. Поддержание  связи  с   Постоянно 

 психологом,  

логопедом, медицинским работником,  

администрацией, родителями 
  

3. Составление психолого-педагогической  Для организации процесса 

характеристики учащегося при   обучения – 

помощи методов наблюдения, беседы,  непосредственно в ходе 

экспериментального обследования,  где обучения  

отражаются особенности его личности,    

поведения, межличностных отношений   

с  родителями  и  одноклассниками,    

уровень и особенности   

интеллектуального развития и   

 

 результаты  учебы,  основные  виды   

трудностей при обучении ребенка   

4. Составление индивидуального Перед началом обучения 

образовательного маршрута учащегося   

(вместе  с  психологом, логопедом, В ходе обучения  

дефектологом, социальным педагогом и    

  

отражаются 

   

пробелы знаний и намечаются пути их 
   

ликвидации,способпредъявления     

учебного материала, темп обучения,    

направления коррекционной работы    

 
тому, чтобы каждый учащийся с РАС 
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чувствовал себя комфортно 

 

5. Ведение  документации (психолого- Постоянно 

педагогические дневники наблюдения 

за учащимися)  

 
их общее развитие 

 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

по коррекции поведения у младших школьников 

Цель – развитие эмоциональной сферы ребенка; формирование произвольной 

регуляции поведения; активация коммуникативной сферы ребенка, обеспечение 

 

 

 

нормального развития ребенка (к стремлению, в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи: 

 

1. Установление контакта с взрослым: уменьшение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и страхов; 

2. Вовлечение ребенка в разные виды индивидуальной и совместной деятельности; 

3. Формирование у ребенка целенаправленного поведения; 

4. Стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие с взрослым и 

сверстниками; 

5. Развитие умения определять собственные чувства и переживания и выражать их 

социально приемлемыми способами; 

6. Преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, 

расторможенных влечений. 

7. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

8. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Направления работы 

1. Диагностический блок 

Первичная диагностика: 
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- исследование уровня развития познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

личностных особенностей: 

Итоговая диагностика: 

- исследование динамики развития 

2. Коррекционный блок 

Установление контакта: 

- установление эмоционального контакта с ребенком; 

- предоставление ребенку комфортной, безопасной среды; 

- углубление эмоционального контакта с взрослым; 

- создание положительного эмоционального настроя; 

- стереотипная игра 

Получение ребенком новой сенсорной информации: 

- предоставление ребенку новых положительно окрашенных сенсорных впечатлений; 

Развитие аналитико-синтетической сферы: 

- внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов; 

- развитие способности анализировать простые закономерности; 

- умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества; 

Развитие внимания: 

- развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания; 

- развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Развитие пространственного восприятия и воображения: 

- развитие пространственной ориентировки. 

- формирование элементарных конструктивных навыков и воображения. 

Память: 

- развитие объема и устойчивости памяти. 

Развитие личностно-мотивационной сферы: 

- формирование учебной мотивации; 

- снятие тревожности и других невротических комплексов. 

Развитие навыков совместной деятельности: 

- сенсорные игры. 

Преодоление эмоционального напряжения, снижение тревоги и страхов: 
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- терапевтические игры; 

- помощь ребенку в снятии накопившегося напряжения; 

- сгладить проявления аффективных вспышек; 

- обучение ребенка выражению эмоций более адекватным способом. 

Развитие средств коммуникации: 

- уточнение, обогащение, обобщение представлений об окружающем; 

 

- формирование произвольной регуляции поведения в общении и обучении; 

- выработка стереотипов поведения в бытовых ситуациях; 

- закрепление и перенос в деятельность полученных навыков. 

Упражнения с элементами сюжетно-ролевых игр: 

- создание предпосылок формирования способов взаимодействия ребенка с окружающей 

средой; 

- создание и обучение использованию пооперационных карт с алгоритмами действий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность от 15 минут (в начале учебного года) 

до 25 минут (в конце учебного года). 

Программа коррекции агрессивных проявлений у детей с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью 

Большое значение в индивидуально коррекционно-развивающей программе у 

детей с с умеренной, тяжелой умственной отсталостью 

, занимает коррекция агрессивных проявлений, более того, одно из основных, если в этом 

есть индивидуальная потребность ребенка. 

Цель: Уменьшение агрессивных эмоциональных реакций, развитие произвольной регуляции 

поведения. 

Задачи: 

 

1. Обучение навыкам распознавания эмоций и чувств, контроля над своим 

эмоциональным состоянием, в т.ч. гневом; 

2. Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, 

сочувствия и доверия друг к другу и окружающим людям, развитие умения 

взаимодействовать, считаться с другими, совместно решать поставленные задачи; 

3. Обеспечение возможностей отреагирования гнева в приемлемых формах; 

4. Создание положительного эмоционального фона в различных видах 
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деятельности учащихся, снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между 

собой. 

Диагностика: 

 Наблюдение; 

 Опросы родителей, учителей, воспитателей и т.д.; 

 Опросник для родителей ―Агрессивность ребенка глазами взрослого‖. 

Направления работы 

1. Установление контакта с ребенком; 

2. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 

3. Обучение ребенка приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях; 

4. Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 

5. Формирование и развитие позитивных качеств личности ребенка. 

Индивидуальная адаптационная программа 

 

Индивидуальная адаптационная программа необходима вновь прибывшим в 

учреждение детям. Поэтому в течение первых двух месяцев с этими детьми должны 

проводиться занятия, направленные на установление эмоционального контакта с взрослым, 

сверстниками, поддержание положительного настроения и отношения к учебному 

заведению, удовлетворение потребности ребенка в безопасности, любви и 

доброжелательном внимании. 

Логопедическая коррекция 

Основные задачи: 

коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; 

преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения; 

всестороннее развитие личности ребенка; 

мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости; 

 

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 
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обучающихся. 

Направления работы: 

работа с обучающимися; 

работа с родителями; 

методическая работа и работа с педагогами; работа по оснащению логопедического 

кабинета. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения. На логопедических занятиях 

проводится работа по формированию правильного звукопроизношения (постановка звука, 

автоматизация, дифференциация звуков). Отрабатывается артикуляционная гимнастика для 

постановки звуков. Воспитанники приобретают навыки правильной разговорной речи, 

расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, что 

обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся 

(воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения. 

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в 

письменных работах обучающихся: на начало и конец учебного года. Успешное 

осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с 

учителями начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей 

начальной школы учителя-логопеды информируют о видах речевых нарушений, о 

содержании коррекционной работы, о методах и приемах логопедической работы, обращают 

внимание учителей на необходимость дифференцированного подхода к обучающимся. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план АООП общего образования для обучающихся с умеренной, тяжёлой 

умственной отсталостью (далее – учебный план) определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП для обучающихся с с умеренной, тяжёлой 

умственной отсталостью определяет образовательная организация. 



Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

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

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

Учебный план организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 
 

 
 

 

предметами; 
 

семь образовательных областей, представленных десятью учебными 

 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем- 

логопедом или учителем-дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку 

обучающегося); 

 коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия. 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

. Учебные предметы 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

I.Общеобразовательные курсы 
 

чтение и развитие речи 1 

письмо и развитие речи 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Искусство изобразительное искусство 0.25 

музыка и пение 0.5 

Физическая 
культура 

физкультура 0.5 

Технология II.Трудовая подготовка  

трудовое обучение 0.75 

Коррекционные 

курсы 

III. Коррекционная подготовка  

Коррекционный курс. 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» 

1 

Индивидуальные коррекционные занятия «Развитие 

коммуникативных навыко
1
в

0
,
3
произвольности психических 

процессов» 

1 

Логопедические занятия «Развитие речевых навыков» 1 
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 «Развитие психомоторики и  сенсорных процессов « 1 

Всего  11 

Ниже, в таблицах представленнедельный учебный планы для обучающихся с 

умеренной, тяжёлой умственной отсталостью. общего образования, рассчитанный на 5- 

летний период обучения. 

Недельный учебный план общего образования для С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) 

Индивидуальный учебный план обучения на дому 

по АООП для умсвенноотвенн отсталых детей ученика МБОУ «Лицей №101» 

Учебный план на учебный год разработан в соответствии с базисным учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. .Продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность индивидуального обучения на дому 
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Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график составляется для четкой организации 

образовательного процесса, согласуется с Управляющим Советом МБОУ «Лицей №101» 

и утверждается приказом директора. 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №101» разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиНов 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях для детей с 

ОВЗ»; 

- действующего Устава школы. 

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков, графиком контрольных и практических работ, планом ВШК. 

Учебный год в МБОУ «Лицей №101» начинается в первый рабочий день сентября. 

Заканчивается 25 мая . 

Продолжительность учебного года для детей с ОВЗ составляет 34 недели- 2-4 

классы, 33 недели– 1 классы. 
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Учебный год состоит и 4 учебных периодов – четвертей. После каждого учебного 

периода следуют каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. В первых классах 

дополнительно вводятся каникулы в феврале – 7 календарных дней. 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №101» составляется и утверждается 

ежегодно. 

Регламентирование учебного процесса на учебный год. Продолжительность учебных 

занятий по четвертям. 
 

Четверть Количество учебных недель в 

четверти 

Примечание 

1 9 недель Дата начала и конца 

четверть  четверти 
  

конкретизируется в 

приказе по лицею на 

начало текущего 

2 

четверть 

7 недель 

  

учебного года 3 10 недель (1 и 1-е дополнительные 

четверть классы)  

4 9 недель (1 классы- 8 недель)  

четверть   

Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулы Количество дней, недель Примечание 

Осенние 9 дней Дата начала и конца 

каникул 

конкретизируется в 

приказе по лицею на 

начало текущего 

учебного года 

Зимние 13 дней 

Весенние 8 дней 

Летние Не менее 8 недель 

Дополнительные, 

для 1и 1-х 

дополнительных 

классов 

9 дней  

 

 

 

С учетом образования обучающихся С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями), индивидуальная недельная нагрузка может 

варьироваться, так индивидуальные учебные планы отдельных обучающихся по. АООП могут 
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не включать отдельные предметы основной части примерного учебного плана, а для других 

обучающихся ИУП преимущественно состоит из учебных предметов первой части примерного 

учебного плана и дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй части. Таким 

образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки 

обучающихся. 

 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Урок длится, 

как правило, от 30 до 40 минут. 

 

Коррекционные занятия реализуются в индивидуальной форме. Выбор дисциплин 

коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных занятий их 

количественное осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из особенностей развития обучающихся с РАС и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка от 30 до 40 минут. 

 

 

 

Время, отведённое на внеклассную воспитательную работу, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки 

 

Сроки освоения АООП НОО С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) 

, осложненными умственной отсталостью, составляют 5 лет. 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с РАС, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) 

В в МБОУ «Лицей №101» для участников образовательного процесса должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с РАС 

 

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с РАС; 

 

 

 

 

 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой общеобразовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, 

а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); эффективного управления общеобразовательной 

организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

 

Для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих для всех 

категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, в МБОУ «Лицей№101» созданы 

условия: 
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осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе 

проведения коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

расстройством аутистического спектра. 

Для обеспечения удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, созданы условия: 

 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы    обучающихся с   РАС,    в   частности 

 

интеллектуальной и речевой; постепенность расширения и уточнение представлений 

об окружающей действительности: от ближайшего окружения, ограниченного 

рамками семьи и школы, до более удаленного 

 

и усложненного. 

 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 

формирование представлений о естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 

усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения социально-бытовыми навыками. 

 

Создание специфических условий образования обучающихся с РАС 

 

 

должно способствовать: 



110  

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения 

жизненных задач; 

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

 

в разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 

 

 

Кадровые условия 

 

 

Специфика   кадров    определяется   высоким   уровнем   профессионализма, 

 

 

высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все педагоги владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги начальной МБОУ «Лицей №101» 

прошли профессиональную подготовку на базе АКИПКРО в связи с введением ФГОС ОВЗ 

Педагоги начального класса умеют осуществлять мониторинг собственной образовательной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

 

 

 

Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания младших 

школьников, использовании современных образовательных, в том числе информационно- 

коммуникационных, технологий обучения, способны 
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эффективно   применять   учебно-методические, информационные   и  иные 

 

 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

постоянно развиваются в профессиональном отношении. В штат специалистов входят: 

учитель, учитель-логопед, педагог – психолог, дефектолог. 

 

Педагоги, реализующие адаптированную образовательную программу 

начального общего образования имеют квалификацию по педагогическим специальностям и 

документ о повышении квалификации, 

 

установленного образца в области инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят при-влечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций 

 

к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Работники общеобразовательной организации, реализующие АООП и СИПР для 

обучающихся с РАС, должны регулярно повышать свою квалификацию по программам, 

касающимся особенностей психического развития обучающихся с РАС, вопросов обучения и 

воспитания данной категории детей. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР для обучающихся с РАС на 

 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для умственно 

отсталых обучающихся с С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(интеллектуальными нарушениями) 

должны: 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также  
механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной 
программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 
организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 
ребенка; 

–обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с ФГОС, по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И 

ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) 

должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной 

группы обучающихся: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

4) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 
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5) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

6) информационно-методическому обеспечению образования. 

 

В МБОУ «Лицей№101» создана материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с РАС, соответствуют общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

 

 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; к 

соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению требований 

охраны труда; 

 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

 

 

и капитального ремонта и др. 

 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе 

 

 

начального общего образования школьник обучается в условиях 

 

 

индивидуального обучения на дому. 

 

 

 

Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической литературой, электронными 

образовательными ресурсами, необходимыми для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту 

АООП НОО обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

соответствующих уровню их интеллектуального развития. Особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость специального подбора 
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учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности). 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС; 

 

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); Образование обучающихся с РАС предполагает 

ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис,получить  индивидуальную  консультацию  квалифицированных  профильных 
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специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для детей С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Лицей № 101» г. Барнаула 
 

 

 Предметн 

ая 

область 

Предмет по 

учебному 

плану 

Учебник (автор, 

наименование, 

издательство, год 

издания) 

Методические пособия и 

оценочный материал 

 1 2 3 4 

 Русский 

язык 

Письмо и 

развитие 

речи 

Э.В.Якубовская , 

И.В.Павлова Русский 

язык.2 класс. - М.: 

Просвещение, 2017 

Программа специальных 

(коррекционных)образовате 

льных учреждений 8 вида 

А.А.Айдарбекова.В.В.Воронк 

ова М.: Просвещение 

Э.В.Якубовская , И.В.Павлова 

Русский язык.2 класс. - М.: 

Просвещение, 2017 

 Математи 

ка и 

информат 

ика 

Математиче 

ские 

представлен 

ия 

Т.В.Алышева 

Математика 2 класс 

М.: Просвещение, 2017 

Программа специальных 

(коррекционных)образовате 

льных учреждений 8 вида 

А.А.Айдарбекова.В.В.Воронк 

ова М.: Просвещение 

Т.В.Алышева Математика 2 

класс 

М.: Просвещение, 2017 

 Окружаю 

щий мир 

Окружающи 

й 

природный 

Матвеева Н.Б.Живой мир 

. 2 класс М: 

Просвещение, 2017 

Программа специальных 

(коррекционных)образовате 

льных учреждений 8 вида 

А.А.Айдарбекова.В.В.Воронк 
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  мир  ова М.: Просвещение 

Матвеева Н.Б.Живой мир . 2 

класс М: Просвещение, 2017 

 Искусство Трудовое 

обучение 

А.А.Кузнецова. 

Технология. Ручной труд. 

. - М.: Просвещение, 

2017 

Программа специальных 

(коррекционных)образовате 

льных учреждений 8 вида 

А.А.Айдарбекова.В.В.Воронк 

ова М.: Просвещение 

А.А.Кузнецова. Технология. 

Ручной труд. . - М.: 

Просвещение, 2017 
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